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Т1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Магнитная средняя общеобразовательная школа» 

(далее – ООП) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями федерального уровня
1
, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (www.fgosreestr.ru), а 

также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(30%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, определенную в 

программе воспитания и социализации с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2
. 

1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Магнитная СОШ»  – обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.) 
2 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организация взаимодействия образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

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; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края). 

 

2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ» реализует основные направления государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования и формируется на основе следующих принципов: 

 реализация системно-деятельностного подхода, как методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 учет психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

Методологической основой ФГОС общего образования является системно-

деятельностный подход, который на уровне основного общего образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход 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 личности 

обучающегося, обладающей способностью и готовностью к саморазвитию и непрерывному 

образованию, сформированными на основе освоения универсальных учебных действий; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности осуществлять только принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели, к овладению на уровне основного общего образования самостоятельной учебной 

деятельностью, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося, направленной 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 14-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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 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, то есть 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 

образовательной деятельности 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. 

При разработке основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Магнитная СОШ»  учитывались следующие подходы: 

 структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной программы 

отражены их взаимосвязи с другими структурными компонентами, определены роль и место 

каждого структурного компонента в целостной основной образовательной программе; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области, обеспечивающие формирование у подростков основ российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности, системно представляются во всех разделах основной 

образовательной программы; 

 специфика МОУ «Магнитная СОШ»  отражена во всех структурных 

компонентах основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ «Магнитная СОШ»   содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 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. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской 

области, а также оценочные материалы, в том числе отражающие региональную 

специфику. 
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Целевой раздел содержит оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения ООП основного общего образования, 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости для оценки 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

основного общего образования: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебные пособия для обучающихся
3
. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых 

результатов и включает следующие программы:  

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности; 

 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы: 

 учебный план основного общего образования,  

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ»  разработана на основе модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана творческой группой, в которую вошли 

представители администрации ОО (заместители директора по УВР, МР, ВР), руководители 

школьных методических объединений, творческие педагоги. Программа была представлена 

на обсуждение в Совет школы и  утверждена педагогическим советом. 

                                                 
3 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» должны использоваться 

оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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Т1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Магнитная СОШ»: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе определяют содержание структурного 

компонента «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего» и состав инструментария для оценочных 

процедур, а также учитываются при разработке всех структурных компонентов 

содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 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; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также 

по блокам сформированности личностных образовательных результатов основного общего 

образования, которые отражают особенности развития личности подростка в следующих 

социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их 
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развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться 

систематическим применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет 

обучения, на всех без исключения учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. В 

связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с программой развития универсальных учебных 

действий и системой оценки. Для каждого универсального учебного действия приведены 

типовые задачи их применения, систематическое использование которых в образовательной 

деятельности обеспечивает обучающимся достижение метапредметных результатов, а также 

оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

отражают целевые установки изучения учебных предметов, конкретизированные с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением (данные 

формулировки выделены в тексте полужирным курсивом).  

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Обучающийся 

научится» и «Обучающийся получит возможность научиться. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», определяют, 

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. В этот блок включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которым принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», 

оценивается в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены предметные 

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 обучающимися 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.  

Данная структура представления предметных планируемых результатов обеспечивают 

организацию образовательной деятельности, направленной на использование педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Если выбран один вариант представления предметных планируемых результатов. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты представлены на уровень 

основного общего образования без распределения по годам обучения. В рабочих программах 

учебных предметов все предметные планируемые результаты распределены по годам 

обучения. 
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Т1.2.1. Личностные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му 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 взаимопонима-

ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нрав-

ственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
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 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответст-

венности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осозна-

ния «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-

рального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио-

нальных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыс-

лообразование и нравственно-этическая ориентация. Данные результаты конкретизированы 

для обучающихся пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого классов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение способ-

ностей проявлять 

гражданскую пози-

цию в ситуациях, 

связанных с жизне-

деятельностью пя-

тиклассника 

Знаниевый компо-

нент:  

– фрагментарные  

знания о технологи-

ях анализа содержа-

щейся в различных 

источниках инфор-

мации о событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего Рос-

сии, её многонацио-

нального народа, со-

бытий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их дина-

мике, взаимосвязи и 

взаимообусловлен-

ности 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно про-

1.1. Частичное при-

менение способно-

стей проявлять гра-

жданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в раз-

личных источниках 

информации о собы-

тиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся потреб-

ность давать обосно-

ванные оценки про-

1.1. Несистематиче-

ское применение спо-

собностей проявлять 

гражданскую пози-

цию в различных со-

циальных ситуациях 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные знания 

о технологиях анализа 

содержащейся в раз-

личных источниках 

информации о собы-

тиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся по-

1.1. В целом успешное, 

применение способно-

стей проявлять гра-

жданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

о технологиях анализа 

содержащейся в раз-

личных источниках 

информации о собы-

тиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная потребность 

1.1. Сформирован-

ность российской 

гражданской иден-

тичности: патрио-

тизма, уважения к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему много-

национального народа 

России 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

систематические зна-

ния о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных источни-

ках информации о со-

бытиях и явлениях 

прошлого и настояще-

го России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти  

Мотивационный 

компонент: 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

являющаяся потреб-

ность давать обос-

нованные оценки 

прошлому и настоя-

щему Отечества, со-

циальным событиям 

и процессам; 

– фрагментарно про-

являющаяся ориен-

тация на проявление 

уважения к предста-

вителям других на-

ций 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное  

применение  

способностей прояв-

лять гражданскую 

позицию в ситуаци-

ях, связанных с жиз-

недеятельностью 

пятиклассника 

шлому и настоящему 

Отечества, социаль-

ным событиям и про-

цессам 

– частично прояв-

ляющаяся ориентация 

на проявление уваже-

ния к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное примене-

ние способностей 

проявлять граждан-

скую позицию в раз-

личных школьных си-

туациях 

требность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоя-

щему Отечества, со-

циальным событиям и 

процессам 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся ори-

ентация на проявле-

ние уважения к пред-

ставителям других 

наций 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но  не систематиче-

ское  применение  

способностей прояв-

лять гражданскую по-

зицию в различных 

социальных ситуаци-

ях 

давать обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему Отечест-

ва, социальным собы-

тиям и процессам; 

– в целом сформиро-

ванная ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы,  

применение способ-

ностей проявлять 

гражданскую пози-

цию в различных со-

циальных ситуациях 

– сформированная  

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоя-

щему Отечества, соци-

альным событиям и 

процессам; 

– сформированная 

ориентация на прояв-

ление уважения к 

представителям дру-

гих наций 

Деятельностный 

компонент: 

– успешное и система-

тическое применение 

способностей прояв-

лять гражданскую по-

зицию в различных 

социальных ситуациях 

1.2. Фрагментарная 

демонстрация осоз-

нанности своей эт-

нической принад-

лежности, знаний 

истории, языка, 

культуры своего на-

рода, своего края, 

основ культурного 

1.2. Частичная де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

ской принадлежно-

сти, знаний истории, 

языка, культуры сво-

его народа, своего 

края, основ культур-

ного наследия народов 

1.2. В целом успеш-

ная, но не система-

тическая демонстра-

ция осознанности 

своей этнической 

принадлежности, 

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

1.2. В целом успеш-

ная, но содержащая 

отдельные пробелы, 

демонстрация осоз-

нанности своей этни-

ческой принадлежно-

сти, знаний истории, 

языка, культуры сво-

его народа, своего 

1.2. Осознанность 

своей этнической при-

надлежности, знание 

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и чело-

вечества 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

наследия народов 

России и человече-

ства 

Знаниевый компо-

нент:  
– фрагментарные 

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, сво-

его края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно про-

являющаяся потреб-

ность изучать исто-

рию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного насле-

дия народов России 

и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная де-

монстрация осоз-

нанности своей эт-

нической принад-

лежности, знаний 

истории, языка, 

культуры своего на-

России и человечест-

ва 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания 

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся потреб-

ность изучать исто-

рию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная демонст-

рация осознанности 

своей этнической 

принадлежности, зна-

ний истории, языка, 

культуры своего на-

рода, своего края, ос-

нов культурного на-

следия народов Рос-

основ культурного 

наследия народов 

России и человечест-

ва 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные знания 

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не систе-

матически проявляю-

щаяся потребность 

изучать историю, 

язык, культуру своего 

края, основы куль-

турного наследия на-

родов России и чело-

вечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но не систематическая 

демонстрация осоз-

нанности своей этни-

края, основ культур-

ного наследия народов 

России и человечест-

ва 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания  

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная потребность 

изучать историю, 

язык, культуру своего 

края, основы куль-

турного наследия на-

родов России и чело-

вечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы, де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

систематические зна-

ния истории, языка, 

культуры своего наро-

да, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная по-

требность изучать ис-

торию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

Деятельностный 

компонент: 

– успешная и система-

тическая демонстрация 

осознанности своей 

этнической принад-

лежности, знаний ис-

тории, языка, культу-

ры своего народа, сво-

его края, основ куль-

турного наследия на-

родов России и чело-

вечества 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

рода, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человече-

ства 

сии и человечества ческой принадлежно-

сти, знаний истории, 

языка, культуры сво-

его народа, своего 

края, основ культур-

ного наследия наро-

дов России и челове-

чества 

ской принадлежности,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

1.3. Следование цен-

ностным установ-

кам многонацио-

нального российско-

го общества, пре-

имущественно по 

внешним рекоменда-

циям 

Знаниевый компо-

нент:  

– фрагментарные 

знания о гуманисти-

ческих, демократи-

ческих и традицион-

ных ценностях мно-

гонационального 

российского обще-

ства  

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

к приобщению к гу-

манистическим, де-

1.3. Частичное следо-

вание ценностным 

установкам многона-

ционального россий-

ского общества  

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

гуманистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к приобще-

нию к гуманистиче-

ским, демократиче-

ским и традиционным 

ценностям многона-

ционального россий-

ского общества 

Деятельностный 

компонент: 

1.3. В целом успешное, 

но не всегда систе-

матическое следова-

ние ценностным ус-

тановкам многона-

ционального россий-

ского общества  

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные 

знания о гуманисти-

ческих, демократиче-

ских и традиционных 

ценностях многона-

ционального россий-

ского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не систе-

матически проявляю-

щаяся, мотивация на 

приобщение к гума-

1.3. В целом осознан-

ное следование ценно-

стным установкам 

многонационального 

российского общест-

ва  

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

о гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценно-

стях многонацио-

нального российского 

общества  

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на приоб-

щение к гуманистиче-

ским, демократиче-

ским и традиционным 

1.3. Сформирован-

ность гуманистиче-

ских, демократических 

и традиционных цен-

ностей многонацио-

нального российского 

общества 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

системные знания о 

гуманистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотива-

ция на приобщение к 

гуманистическим, де-

мократическим и тра-

диционным ценностям 

многонационального 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

мократическим и 

традиционным цен-

ностям многонацио-

нального российско-

го общества 

Деятельностный 

компонент: 

– следование ценно-

стным установкам 

многонационального 

российского обще-

ства, преимущест-

венно по внешним 

рекомендациям 

(гражданственность 

и патриотизм, ува-

жение социального 

многообразия, мо-

раль, нравствен-

ность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

– частичное следова-

ние ценностным уста-

новкам многонацио-

нального российского 

общества (гражданст-

венность и патрио-

тизм, уважение соци-

ального многообра-

зия, мораль, нравст-

венность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

нистическим, демо-

кратическим и тради-

ционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но не всегда система-

тическое следование 

ценностным установ-

кам многонациональ-

ного российского об-

щества (гражданст-

венность и патрио-

тизм, уважение соци-

ального многообра-

зия, мораль, нравст-

венность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

ценностям многона-

ционального россий-

ского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом осознанное 

следование ценност-

ным установкам мно-

гонационального рос-

сийского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального много-

образия, мораль, 

нравственность, гу-

манизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, пра-

во) 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– интериоризация (пе-

реход во внутренний 

план) гуманистиче-

ских, демократических 

и традиционных цен-

ностей многонацио-

нального российского 

общества, осознанное 

следование ценност-

ным установкам 

1.4. Совершение от-

ветственных по-

ступков, преимуще-

ственно по внешним 

рекомендациям 

Знаниевый компо-

нент:  

– элементарные зна-

ния об обязанностях 

1.4. Наличие частич-

ного осознания смыс-

ла совершаемых по-

ступков 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

Конституционных ос-

новах государствен-

1.4. В целом наличие 

ответственности, но 

не всегда системно-

сти в совершении 

осознанных поступ-

ков 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

1.4. В целом наличие 

сформированного чув-

ства ответственно-

сти в совершении 

осознанных поступ-

ков перед Родиной 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие сформиро-

1.4. Сформирован-

ность чувства ответ-

ственности и долга 

перед Родиной 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание Конституции 

Российской Федера-

ции, в том числе кон-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

гражданина Россий-

ской Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

на совершение от-

ветственных перед 

Родиной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– совершение ответ-

ственных поступков, 

преимущественно по 

внешним рекомен-

дациям 

ного строя Россий-

ской Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся мотивация 

на совершение ответ-

ственных перед Роди-

ной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное осозна-

ние смысла совер-

шаемых поступков 

турированные знания 

об основах государст-

венного строя РФ, 

правах и свободах 

гражданина, его обя-

занностях 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не всегда 

активно проявляю-

щаяся мотивация на 

совершение ответст-

венных поступков пе-

ред Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие от-

ветственности, но не 

всегда системности в 

совершении осознан-

ных поступков 

ванных, но содержа-

щих отдельные про-

белы, знаний Консти-

туционных основ РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на совер-

шение ответственных 

поступков перед Ро-

диной 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного 

чувства ответственно-

сти в совершении 

осознанных поступ-

ков перед Родиной 

ституционных обязан-

ностей гражданина РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотива-

ция на совершение от-

ветственных поступ-

ков перед Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление чувства 

ответственности в со-

вершении осознанных 

поступков перед Роди-

ной 

1.5. Ориентация на 

расширение знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребно-

стей региона 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание мира про-

1.5. Демонстрация 

уважительного от-

ношения к труду в 

процессе ознакомле-

ния с миром профес-

сий, в том числе, 

профессий региона 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание мира про-

1.5. Наличие общих 

знаний технологий 

выбора и построения 

дальнейшей индиви-

дуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

тений, с учётом ус-

1.5. Наличие интереса 

к осознанному выбору 

и построению даль-

нейшей индивидуаль-

ной траектории об-

разования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

тений, с учётом ус-

1.5. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к осоз-

нанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной тра-

ектории образования 

на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 



17 

 

№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

фессий и профес-

сиональных пред-

почтений, с учётом 

потребностей ре-

гиона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к рас-

ширению знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребно-

стей региона 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного от-

ношения к труду в 

процессе личностно 

значимой деятельно-

сти 

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, с учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и по-

требностей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к озна-

комлению с миром 

профессий с учётом 

своих профессио-

нальных предпочте-

ний и потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация ува-

жительного отноше-

ния к труду в процес-

се ознакомления с 

миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

тойчивых познава-

тельных интересов и 

потребностей ре-

гиона 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные знания 

технологий выбора и 

построения дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных инте-

ресов и потребно-

стей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– не всегда прояв-

ляющийся интерес к 

осознанному выбору 

и построению даль-

нейшей индивидуаль-

ной траектории обра-

зования на базе ори-

ентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

тойчивых познава-

тельных интересов и 

потребностей ре-

гиона 

Знаниевый компо-

нент:  

– в целом  

сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

технологий выбора и 

построения дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных инте-

ресов и потребно-

стей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом наличие ин-

тереса к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индиви-

дуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

предпочтений, с учё-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона, а также на 

основе формирования 

уважительного отно-

шения к труду, разви-

тия опыта участия в 

социально значимом 

труде 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

системные знания тех-

нологий выбора и по-

строения дальнейшей 

индивидуальной тра-

ектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие устойчивого 

интереса к осознанно-

му выбору и построе-



18 

 

№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

тений, с учётом ус-

тойчивых познава-

тельных интересов и 

потребностей ре-

гиона 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но не всегда систем-

ное проявление ува-

жительного отноше-

ния к труду в учебной 

деятельности 

сиональных предпоч-

тений, с учётом ус-

тойчивых познава-

тельных интересов и 

потребностей ре-

гиона 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом проявление 

уважительного отно-

шения к труду в про-

цессе социально зна-

чимой деятельности 

нию дальнейшей ин-

дивидуальной траек-

тории образования на 

базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление сформи-

рованного уважитель-

ного отношения к тру-

ду в процессе соци-

ально значимой дея-

тельности  

1.6. Сформирован-

ность целостного, 

социально ориенти-

рованного взгляда на 

мир с учетом мно-

гообразия народов, 

культур и религий. 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие базовых 

исторических зна-

ний, а также пред-

ставлений о законо-

1.6. Сформирован-

ность системы взгля-

дов, оценок и образ-

ных представлений о 

мире и месте в нём 

человека, общее от-

ношение  к окружаю-

щей действительно-

сти и самому себе 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие представ-

лений о закономерно-

1.6. Сформирован-

ность системы взгля-

дов, оценок и образ-

ных представлений о 

мире и своем в нём 

месте, положитель-

ное отношение  к ок-

ружающей действи-

тельности и самому 

себе 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие представ-

1.6. Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения, вклю-

чающего  осознание 

жизненных позиций 

людей, их убеждений, 

идеалов, принципы 

познания и деятель-

ности, ценностные 

ориентации 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированность 

1.6. Сформирован-

ность целостного ми-

ровоззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитываю-

щего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Знаниевый компо-

нент:  
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

мерностях развития 

человеческого обще-

ства с древности до 

наших дней  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребно-

сти в приобретении 

исторических зна-

ний о социальных 

явлениях ориента-

ция на их практиче-

ское применение в 

ближайшем окруже-

нии 

Деятельностный 

компонент: 

– освоение приемов 

работы с социально 

значимой информа-

цией, ее осмысление 

стях развития челове-

ческого общества в 

социальной, научной 

и культурной сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на прак-

тическое применение 

знаний о социальной 

действительности в 

ближайшем окруже-

нии 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать, сопоставлять и 

оценивать содержа-

щуюся в различных 

источниках информа-

цию о различных со-

бытиях и явлениях  

лений о закономерно-

стях развития челове-

ческого общества  в 

социальной, экономи-

ческой, научной и 

культурной сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– стремление изучать 

социальные роли, вы-

являть свое место и 

позицию в социуме 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление способ-

ностей делать необ-

ходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процес-

сам 

представлений о за-

кономерностях функ-

ционирования чело-

веческого общества в 

социальной, экономи-

ческой, политической, 

научной и культурной 

сферах  

Мотивационный 

компонент: 

– желание соизмерять 

собственные идеалы и 

принципы с общест-

венными ценностями 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать, сопоставлять и 

оценивать содержа-

щуюся в различных 

источниках информа-

цию о событиях и яв-

лениях прошлого и 

настоящего, способ-

ность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

– понимание основных 

принципов жизни об-

щества, основ совре-

менных научных тео-

рий общественного 

развития во всех сфе-

рах жизни общества 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении социально-

го, культурного, ду-

ховного аспектов жиз-

ни общества 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной пози-

ции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в об-

ласти социальных от-

ношений, адекватных 

возрасту 

2 Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформирован-

ность социальной 

роли обучающегося 

основной школы 

Знаниевый компо-

2.1. Сформирован-

ность положитель-

ного отношения к 

учению, стремление к 

улучшению образова-

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, стремление к 

самопознанию 

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, стремление к 

саморазвитию 

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обучаю-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

нент:  

– понимание обще-

ственной значимо-

сти процесса обуче-

ния; 

– знание последст-

вий безграмотности 

личности 

Мотивационный 

компонент: 

– желание проявить 

себя в роли школь-

ника, друга 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие со 

сверстниками на 

уроках, переменах 

– адекватная реакция 

на оценку учителя 

тельных результатов 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей личностной 

перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в само-

познании в разных 

формах деятельности 

(учеба, общение, 

творчество) 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление пози-

тивной активности, 

направленной на по-

лучение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей жизненной пер-

спективе 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

своих личностных ре-

сурсов, важных для 

овладения знаниями 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к реф-

лексии на свой внут-

ренний, интимный 

мир, поиск своих воз-

можностей 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей профессио-

нальной перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

развитию в привлека-

тельной для себя дея-

тельности 

Деятельностный 

компонент: 

– анализ своих лично-

стных поступков в 

школьном социуме, 

попытка реализовать-

ся в учебной и вне-

учебной деятельности 

щихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса качественно-

го обучения в реализа-

ции своих жизненных 

планов 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к самооб-

разованию в урочной и 

внеурочной деятель-

ности 

Деятельностный 

компонент: 

– дополнительные за-

нятия определенным 

учебным предметом; 

– целенаправленное 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

2.2. Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности с детьми или 

взрослыми 

Знаниевый компо-

нент:  

2.2 Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности при взаимодей-

ствии со сверстника-

ми и взрослыми в раз-

личной деятельности 

2.2. Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности при взаимодей-

ствии со сверстника-

ми, детьми старшего 

и младшего возраста, 

2.2. Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности при взаимодей-

ствии со сверстника-

ми, детьми старшего 

и младшего возраста, 

2.2. Сформирован-

ность коммуникатив-

ной компетентности 

при взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

– знание эффектив-

ных правил взаимо-

действия со взрос-

лыми и сверстника-

ми 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в об-

щении со значимы-

ми для себя людьми 

Деятельностный 

компонент: 

– дружественное в 

целом общение с 

одноклассниками, 

родственниками и 

учителями 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание приемов 

убеждения в общении 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть по-

лезным для своих 

близких, готовность 

поделиться с ними 

своими переживания-

ми 

Деятельностный 

компонент: 

– умение договари-

ваться со сверстника-

ми  и конструктивно 

отстаивать свою по-

зицию со взрослыми 

взрослыми 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их противо-

стоянию 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к обще-

нию со сверстниками, 

установлению дове-

рительных отношений 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и жела-

ния, не вступающие в 

противоречие с обще-

ственными ценностя-

ми 

взрослыми в процессе 

образовательной и 

других видов деятель-

ности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание приемов об-

щения с людьми раз-

ного возраста 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

включённым в конст-

руктивную референт-

ную группу 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный под-

ход к участнику ком-

муникации с учетом 

его личностных и 

возрастных особенно-

стей 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание эффективных 

приемов вербального и 

невербального обще-

ния 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть ак-

тивным участником в 

конструктивной рефе-

рентной группе 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить ин-

дивидуальный подход 

к участнику коммуни-

кации с учетом возрас-

та, пола, статуса и со-

циальной роли 

2.3.Сформированные 

навыки сотрудниче-

ства со взрослыми и 

сверстниками в при-

вычных социальных 

ситуациях 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с представи-

телями ближайшего 

окружения 

Знаниевый компо-

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с представи-

телями ближайшего 

окружения  устанав-

ливать безопасную 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  

Знаниевый компо-

нент:  

2.3. Готовность и спо-

собность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания. 

Знаниевый компо-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знаниевый компо-

нент:  
– знание базовых 

правил нравственно-

го поведения в мире 

природы и людей; 

 – знание эффектив-

ных способов взаи-

модействия со свер-

стниками и взрос-

лыми  

Мотивационный 

компонент:  
– желание помогать, 

учитывая собствен-

ные возможности.  

 Деятельностный 

компонент:  

– наличие базовых 

навыков совместной 

продуктивной дея-

тельности 

нент:  

– знание правил уста-

новления доверитель-

ных отношений 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в эмо-

ционально-

доверительных конст-

руктивных взаимоот-

ношениях со сверст-

никами и взрослыми 

Деятельностный 

компонент: 

– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в по-

вседневной жизни со-

трудничества и взаи-

мопомощи 

коммуникацию с не-

знакомыми людьми 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание законо-

мерностей передачи и 

восприятия информа-

ции в реальном и вир-

туальном пространст-

ве 

Мотивационный 

компонент: 

– заинтересованность 

во взаимодействии с 

представителями 

ближайшего окруже-

ния 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вежливо и 

безопасно общаться 

со знакомыми и мало-

знакомыми людьми 

– знание интеллекту-

альных и эмоцио-

нальных составляю-

щих процесса комму-

никации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к рас-

ширению средств об-

щения в разных си-

туациях  

Деятельностный 

компонент: 

– использование адек-

ватных средств обще-

ния со сверстниками, 

родителями, учителя-

ми 

нент:  

– знание приемов ак-

тивного слушания, 

- понимание  значения 

дистанции в общении 

и применении разных 

средств коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публично-

го выступления, ис-

кусством убеждающе-

го воздействия в об-

щении с людьми 

Деятельностный 

компонент: 

– умение восприни-

мать скрытые сообще-

ния в общении; 

- выявление истинных 

мотивов в общении с 

собеседниками 

2.4.Формирование 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни  

Знаниевый компо-

нент:  

– знание базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

2.4. Формирование 

ценности здорового 

образа жизни 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание некоторых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

2.4. Значение сформи-

рованности ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни  

Знаниевый компо-

нент:  

– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и безопас-

2.4. Значение сформи-

рованности ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни 

обусловливается тем, 

что  строится на ва-

леологических знаниях 

для эффективности 

формирования гармо-

2.4. Сформирован-

ность ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано зна-

ние ценности здорово-

го и безопасного об-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

жизни  

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья выра-

жена незначительно, 

значимость здоровья 

в иерархии ценно-

стей не достигает 

высокого уровня.  

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в раз-

витии ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых ценностей 

здорового и безопас-

ного образа жизни в 

социуме 

ного образа жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

и развитие ценностей 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни 

ничных взаимоотно-

шений личности и ок-

ружающего мира, по-

казателем результа-

тивности которых 

является здоровье че-

ловека  

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодей-

ствия с людьми 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие желания 

вести здоровый образ 

жизни, наличие инте-

реса к своему здоро-

вью 

Деятельностный 

компонент: 

–  тенденция к анали-

зу здорового образа 

жизни, как реализует-

ся в поведении, при-

вычках и действиях у 

других детей  

раза жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной пози-

ции ценности здорово-

го и безопасного об-

раза жизни 

2.5. Формирование 

усвоения правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопас-

ного поведения в 

2.5. Формирование 

усвоения правил инди-

видуального и коллек-

тивного безопасного 

поведения в чрезвы-

2.5. Значение сформи-

рованности усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

2.5. Значение усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

2.5. Сформирован-

ность усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безо-

пасного поведения в 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

чрезвычайных си-

туациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспор-

те и на дорогах 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание обще-

ственной значимо-

сти процесса форми-

рования усвоения 

правил индивиду-

ального и коллек-

тивного безопасно-

го поведения в чрез-

вычайных ситуаци-

ях, обусловленных 

спецификой про-

мышленного регио-

на, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транс-

порте и на дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс формиро-

вания усвоения пра-

чайных ситуациях, 

обусловленных специ-

фикой промышленно-

го региона, угро-

жающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на до-

рогах 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание некоторых 

правил и их приме-

нение при взаимо-

действии с другими 

людьми, как как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в раз-

витии общественной 

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведе-

ния на транспорте и 

на дорогах 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание правил и их 

применение при 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес-понимание 

общественной значи-

мости процесса фор-

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведе-

ния на транспорте и 

на дорогах 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодей-

ствия, как группового, 

так и индивидуально-

го безопасного пове-

дения в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие понимание 

общественной значи-

мости процесса фор-

мирования усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

чрезвычайных ситуа-

циях, обусловленных 

спецификой промыш-

ленного региона, уг-

рожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на доро-

гах 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано зна-

ние правил индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях, обу-

словленных специфи-

кой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении обществен-

ной значимости про-

цесса формирования 

усвоения правил инди-

видуального и коллек-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

вил индивидуально-

го и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обу-

словленных специ-

фикой промышлен-

ного региона, угро-

жающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на до-

рогах выражен не-

значительно 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

правил индивиду-

ального и коллек-

тивного безопасно-

го поведения в чрез-

вычайных ситуаци-

ях, обусловленных 

спецификой про-

мышленного регио-

на, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте 

и на дорогах 

значимости процесса 

формирования по-

требность в развитии 

общественной значи-

мости усвоения пра-

вил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных си-

туациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

мирования усвоения 

интерес-понимание 

общественной занчи-

мости процесса фор-

мирования усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

-использование адек-

ватных средств обще-

ния через знания пра-

вил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах. 

тивного безопасного 

поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, 

обусловленных спе-

цификой промышлен-

ного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной пози-

ции своих знаний  

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных си-

туациях, обусловлен-

ных спецификой про-

мышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на доро-

гах 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

на дорогах. на дорогах 

2.6. Участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональ-

ных, этнокультур-

ных, социальных и 

экономических осо-

бенностей 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание обще-

ственной значимо-

сти участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и эконо-

мических особенно-

стей 

Мотивационный 

компонент: 

–процесс формиро-

вания своего участия 

в школьном само-

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

Знаниевый компо-

нент:  

– участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся мотивация 

на совершение лично-

стного участия в 

школьном самоуправ-

лении и обществен-

ной жизни в пределах 

возрастных компе-

тенций с учётом ре-

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не всегда 

активно проявляю-

щаяся мотивация на 

совершение участия в 

школьном самоуправ-

лении и обществен-

ной жизни в пределах 

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодей-

ствия с людьми в 

школьном самоуправ-

лении и обществен-

ной жизни в пределах 

возрастных компе-

тенций с учётом ре-

гиональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к рас-

ширению средств об-

щения в разных си-

туациях личного уча-

стия в школьном са-

моуправлении и об-

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано пони-

мание участия в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публично-

го выступления и  

участия в школьном 

самоуправлении и об-

щественной жизни в 

пределах возрастных 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и эконо-

мических особенно-

стей 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое Участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и эконо-

мических особенно-

стей 

гиональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

возрастных компе-

тенций с учётом ре-

гиональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей 

щественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

Деятельностный 

компонент: 

– использование адек-

ватных средств обще-

ния в школьном само-

управлении и общест-

венной жизни в пре-

делах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной пози-

ции участия  в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей 

3 Нравственно-

этическая ориен-

тация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, ува-

жения к своему 

Отечеству и исто-

рическому наследию 

народов России, 

гордость за герои-

ческие деяния пред-

ков 

Знаниевый компо-

3.1. Воспитание пат-

риотизма, воспита-

ние традиций мирно-

го взаимодействия и 

взаимопомощи, исто-

рически сложившихся 

в многонациональном 

Российском государ-

стве 

Знаниевый компо-

3.1. Формирование 

единого, целостного 

образа мира при раз-

нообразии культур, 

национальностей, ре-

лигий, отказ от деле-

ния на «своих» и «чу-

жих», уважение ис-

тории и культуры 

всех народов, разви-

3.1. Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле, 

как собственных по-

ступков, так и по-

ступков окружающих 

людей, развитие эти-

ческих чувств (сты-

да, вины, совести) как 

регуляторов мораль-

3.1. Сформирован-

ность осознанного, 

уважительного и доб-

рожелательного от-

ношения к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

нент:  

– знание как аргу-

ментировать, фор-

мулировать, отстаи-

вать свое мнение, 

умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, по-

требностей в рамках 

нравственно- этиче-

ской ориентации 

Мотивационный 

компонент: 

–сформированность 

познавательных мо-

тивов; интерес к но-

вому; интерес к спо-

собу решения пове-

денческих ситуаций 

общему способу 

действия; сформи-

рованность социаль-

ных мотивов; стрем-

ление выполнять со-

циально-значимую и 

социально-

оцениваемую дея-

тельность быть по-

нент:  

–  умеет соотносить 

поступки с приняты-

ми этическими прин-

ципами 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к само-

стоятельности; стрем-

ление быть полезным 

обществу; тенденция 

познавать, к новизне 

Деятельностный 

компонент: 

– умение нравственно 

выбирать 

тие толерантности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

моральных норм 

(справедливое рас-

пределение, взаимо-

помощь, правдивость, 

честность, ответст-

венность) 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение нравст-

венного содержания 

поступков на основе 

различения конвен-

циональных, персо-

нальных и моральных 

норм 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с мировой и отечест-

венной культурой 

ного поведения 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание духовных 

идеалов, прав, обя-

занностей 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация направ-

лена на достижения 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать в 

команде; доведение 

дела до завершающе-

го конца 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов родного края, 

России и народов мира 

Знаниевый компо-

нент:  

– принятие, знание со-

циальных норм пове-

дения в обществе 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление активной 

социально позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в общест-

венных делах, посвя-

щённым вопросам 

уважения людей, стра-

ны, культуры и др. 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

лезным обществу 

Деятельностный 

компонент: 

– умение учиться и 

способность к орга-

низации своей дея-

тельности 

3.2. Участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни 

класса и школы 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в учениче-

ском самоуправле-

нии и (или) общест-

венной жизни шко-

лы или класса 

Мотивационный 

компонент: 

– адаптация к усло-

виям и особенностям 

организации образо-

вательной деятель-

ности в основной 

школе 

Деятельностный 

компонент: 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское уча-

стие, готовность 

участвовать в жиз-

недеятельности под-

росткового общест-

венного объединения, 

продуктивно взаимо-

действующего с со-

циальной средой и со-

циальными институ-

тами 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

прав и обязанностей 

человека и граждани-

на 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

стоятельности и при-

обретению активной 

гражданской позиции 

3.2. Освоение компе-

тентностей в сфере 

организационной дея-

тельности, иденти-

фикация себя в каче-

стве субъекта преоб-

разований 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

стоятельности и при-

обретению активной 

гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

параметры, опреде-

ляющие социальный 

статус личности 

3.2. Принятие ценно-

сти продуктивной 

организации совмест-

ной деятельности, 

самореализации в 

группе и организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, развитие 

способов реализации 

собственного лидер-

ского потенциала 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание своих прав и 

обязанностей, прав и 

обязанностей других 

людей, соблюдение 

прав и выполнение 

обязанностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер-

ству, демонстрация 

лидерских качеств в 

3.2. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообщест-

вах, включая взрослые 

и социальные сообще-

ства 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание социальных 

норм, их видов и ха-

рактеристик 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер-

ству, проявление ак-

тивной социальной 

позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация осво-

енных правил соци-

ального взаимодейст-

вия и поведения в раз-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

– добросовестное 

исполнение поруче-

ний родителей, 

классного руководи-

теля и педагогов, 

участие в обще-

классных и обще-

школьных меро-

приятиях 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие под 

руководством взрос-

лого или педагога с 

социальной средой и 

социальными инсти-

тутами 

тех или иных видах 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное за-

вершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

личных ситуациях 

3.3. Сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учебной деятельно-

сти, осознание от-

ветственности за 

результаты этой 

деятельности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание своих обя-

занностей относи-

тельно учебной дея-

тельности 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лич-

ностной успешности 

в учебной деятель-

ности 

Деятельностный 

компонент: 

– ответственное от-

3.3. Сформирован-

ность умения разре-

шать элементарные 

моральные дилеммы 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

моральных норм, ха-

рактеристик норм мо-

рали 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать нрав-

ственный выбор меж-

ду двумя возможно-

стями 

3.3. Сформирован-

ность нравственного 

поведения 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию, 

веротерпимости 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация нравст-

венных ценностей, 

принятых в обществе 

(добра, свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

3.3. Осуществление 

личностного выбора 

на основе нравствен-

ных чувств и нравст-

венного поведения, 

ответственность за 

совершенные поступ-

ки 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традици-

ях народов родного 

края 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию, 

веротерпимости, ува-

3.3. Сформирован-

ность морального соз-

нания и компетентно-

сти в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осознан-

ного и ответственно-

го отношения к соб-

ственным поступкам 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

и России 

Мотивационный 

компонент: 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ношение к выполне-

нию домашних зада-

ний и работе на 

учебных занятиях 

жительному отноше-

нию к религиозным 

взглядам 

Деятельностный 

компонент: 

–  реализация нравст-

венных ценностей, 

принятых в обществе 

(добра, свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

 

– стремление к нравст-

венному самосовер-

шенствованию, веро-

терпимости, уважи-

тельному отношению 

к религиозным взгля-

дам, взглядам людей 

или их отсутствию 

Деятельностный 

компонент: 

– критическое осмыс-

ление информации 

морально-

нравственного харак-

тера, полученную из 

разнообразных источ-

ников 

3.4. Наличие прак-

тического опыта 

исследования приро-

ды 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание о природ-

ных ресурсах родно-

го края 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

удовлетворение по-

требности в позна-

нии окружающей 

3.4. Готовность к за-

нятию сельскохозяй-

ственным трудом 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

видов сельского хо-

зяйства, в том числе 

присутствующих в 

экономике родного 

края 

Мотивационный 

компонент: 

– оказание помощи 

родным и близким в 

3.4. Готовность к за-

нятию туризмом и 

экотуризмом 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание и аргумента-

ция основных правил 

поведения в природе 

Мотивационный 

компонент: 

– познание природы 

родного края, расши-

рение кругозора 

Деятельностный 

компонент: 

3.4. Готовность к 

осуществлению при-

родоохранной дея-

тельности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание научных ме-

тодов для распозна-

ния биологических 

проблем 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание необхо-

димости бережного 

отношения к природе 

3.4. Сформирован-

ность основ современ-

ной экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной реф-

лексивно-оценочной и 

практической дея-

тельности в жизнен-

ных ситуациях 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие общих 

представлений об осо-

бенностях природы 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

природы 

Деятельностный 

компонент: 

– умение проводить 

с помощью прибо-

ров измерения тем-

пературы, влажно-

сти воздуха, атмо-

сферного давления, 

силы и направления 

ветра, абсолютной и 

относительной вы-

соты, направления и 

скорости течения 

водных потоков 

сельскохозяйствен-

ном труде 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на пришко-

льном участке, по-

мощь родителям на 

садовых участках, 

уход за комнатными 

растениями и домаш-

ними животными 

– демонстрация в раз-

личных формах прак-

тических навыков по 

охране природы род-

ного края и России 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать и оценивать по-

следствия деятельно-

сти человека в приро-

де 

родного края и России, 

ее богатстве, пробле-

мах и угрозах со сто-

роны человека и тех-

ники 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение природы 

родного края и России  

Деятельностный 

компонент: 

– участие в природо-

охранной деятельно-

сти, гражданских ак-

циях в защиту приро-

ды родного края и 

России 

3.5. Сформирован-

ность уважитель-

ного отношения к 

семейным традици-

ям 

Знаниевый компо-

нент: 

– знание о своем ге-

неалогическом дре-

ве, истории возник-

новения семьи и се-

мейных праздниках 

и традициях 

Мотивационный 

компонент: 

3.5. Уважительное и 

заботливое отноше-

ние к членам своей 

семьи 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

ролей членов семьи, в 

том числе своей 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

Деятельностный 

3.5. Уважительное и 

заботливое отноше-

ние к близким родст-

венникам 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

ролей членов семьи 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи и бли-

жайшими родствен-

никами 

3.5. Принятие ценно-

сти семьи и ее значе-

ния в жизни человека 

и общества 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание характери-

стик, раскрывающих  

основные функции 

семьи в обществе 

Мотивационный 

компонент: 

– мотив безвозмезд-

ной и бескорыстной 

помощи членам семьи 

3.5. Осознание значе-

ния семьи в жизни че-

ловека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, ува-

жительное и заботли-

вое отношение к чле-

нам своей семьи 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

причин семейных 

конфликтов, знание 

способов предотвра-

щения конфликтов в 
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйст-

ва 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

забота о старших и 

младших членах се-

мьи 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

помощь близким род-

ственникам 

и родственникам в 

ведении домашнего 

хозяйства 

Деятельностный 

компонент: 

– умение классифи-

цировать и характери-

зовать основные по-

ложения законода-

тельных актов, регу-

лирующих права и 

обязанности супругов, 

и защищающих права 

ребенка 

семье 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение мира и 

благополучия семьи 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение неслож-

ных практических за-

даний по анализу си-

туаций, связанных с 

различными способа-

ми разрешения семей-

ных конфликтов, уме-

ние выражать собст-

венное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов 

 

3.6. Сформирован-

ность эстетическо-

го сознания через 

освоение творческой 

деятельности эс-

тетического харак-

тера 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание значи-

мости личностного 

развития в общении 

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

родного края 

Знаниевый компо-

нент:  

– осознание значения 

искусства и творчест-

ва в личной и куль-

турной самоиденти-

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

родного края, твор-

ческой деятельности 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание жанров и 

стилей как матери-

ального выражения 

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой деятель-

ности эстетического 

характера 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированность 

3.6. Сформирован-
ность эстетического 
сознания через освое-
ние художественного 
наследия народов род-
ного края, России и 
мира, творческой 
деятельности эсте-
тического характера 
Знаниевый компо-
нент:  
– сформированность 
визуально-
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№ Критерии сфор-

мированности 
Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

с произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый инте-

рес к творческой 

деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– умение выражать 

свое отношение к 

художественным 

средствам 

– способность отра-

жать свое эмоцио-

нальное состояние, 

используя художест-

венные средства 

фикации личности 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в  ос-

воении практических 

умений и навыков 

восприятия, интер-

претации и оценки 

произведений искус-

ства 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное от-

ношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, изобра-

зительном искусстве, 

в национальных об-

разах предметно-

материальной и про-

странственной среды 

духовных ценностей, 

воплощенных в про-

странственных фор-

мах  искусства 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к разви-

тию художественного 

вкуса и творческого 

воображения 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное от-

ношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, изобра-

зительном искусстве, 

в национальных об-

разах предметно-

материальной и про-

странственной среды, 

в понимании красоты 

человека  

визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к культур-

ному наследию и цен-

ностям народов Рос-

сии, их сохранению и 

приумножению 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к истории 

культуры родного 

края и Отечества, вы-

раженной в архитек-

туре, изобразитель-

ном искусстве, в на-

циональных образах 

предметно-

материальной и про-

странственной среды, 

в понимании красоты 

человека 

пространственного 
мышления как формы  
самовыражения и ори-
ентации в художест-
венном и нравствен-
ном пространстве 
культуры 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к культур-
ному наследию и цен-
ностям народов Рос-
сии, сокровищам ми-
ровой цивилизации, их 
сохранению и приум-
ножению 
Деятельностный 
компонент: 
– эстетическое, эмо-
ционально-ценностное 
видение окружающего 
мира; 
– наличие опыта рабо-
ты над визуальным 
образом в разных ви-
дах искусства (живо-
пись, графика, скульп-
тура, театр и кино) 
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Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены блоки сформирован-

ности личностных образовательных результатов основного общего образования. Они отра-

жают особенности развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода 

система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживани-

ях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В под-

ростковом возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности данного возрас-

та интимно-личностным общением.  

В этот период происходит второе рождение «личностного Я в социуме». Формируется 

важное системное новообразование – «чувство взрослости», выражающее новый уровень са-

мосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, формируется личност-

ная самооценка. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его семейные отноше-

ния, в качестве второго блока определен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закла-

дывают основы адаптации подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. По-

этому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-

нравственном развитии подростка и его определяют отношение к учебной деятельности и 

межличностному общению. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с 

семейными отношениями и значимостью семьи для подростка. Ценность семьи является 

также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка бесконфликт-

ному общению, сотрудничеству, уважению других. При этом возникновение подростковый 

возраст характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами с ро-

дителями из-за неприятия его стремления к независимости. 

Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном возрасте, сменяется 

на значимость интимно-личностного общения. Меняется отношение к школе, она становится 

местом активных взаимоотношений со сверстниками. Поэтому третьим блоком в данных со-

циальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка зави-

сит от того насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно вы-

страивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. Блок «Школа» имеет тесную связь 

с блоком «Я» и характеризует личность подростка с точки зрения успешности его адаптации 

в основной школе и в дальнейшем в социуме. 

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более 

широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». 

Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть траекторию 

своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом 

идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за 

границы малой родины в государственное и мировое пространство. Блок «Родной край» 

отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности подростка с учетом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и 

Челябинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями подростка о стране, в ко-

торой он проживает, ее культурно исторических ценностях и традиция многонационального 

народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для обучающихся пятых-

девятых классов в соответствии с социальными блоками (Таблицы 1-5).  
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Таблица 1 

Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

 
Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, 

профессио-

нальное, 

жизненное) 

1.1. Приме-

нение спо-

собностей 

проявлять 

граждан-

скую пози-

цию в ситуа-

циях, связан-

ных с жизне-

деятельно-

стью пяти-

классника 

  1.3. Наличие 

отдельных 

представле-

ний о ценно-

стных уста-

новках мно-

гонациональ-

ного обще-

ства родного 

края 

1.6. Сформи-

рованность 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир с учетом 

многообра-

зия народов, 

культур и 

религий 

1.2. Наличие 

отдельных 

представле-

ний о своей 

этнической 

принадлеж-

ности, зна-

ние истории, 

культуры 

своего наро-

да, своего 

края 

  1.5. Ориен-

тация на 

расширение 

знаний о ми-

ре профессий 

и профессио-

нальных 

предпочте-

ний, с учё-

том по-

требностей 

региона 

 

1.4. Совер-

шение от-

ветственных 

поступков, 

преимущест-

венно по 

внешним ре-

комендациям 

    

Смыслообра-

зование 

2.1. Сформи-

рованность 

социальной 

роли обу-

чающегося 

основной 

школы 

2.3. Сформи-

рованные на-

выки со-

трудничест-

ва со взрос-

лыми и свер-

стниками в 

привычных 

социальных 

ситуациях 

2.2. Сформи-

рованность 

коммуника-

тивной ком-

петентно-

сти с деть-

ми или взрос-

лыми 

  

2.4. Сформи-

рованность 

 2.6. Участие 

в школьном 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

представле-

ний об осно-

вах собст-

венного здо-

рового и 

безопасного 

образа жиз-

ни 

самоуправле-

нии на уровне 

класса 

2.5. Сформи-
рованность 
индивидуаль-
ного безо-
пасного по-
ведения в 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях, обу-
словленных 
спецификой 
населенного 
пункта, уг-
рожающих 
жизни и здо-
ровью людей, 
правил пове-
дения на 
транспорте 
и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.6. Сформи-

рованность 

эстетиче-

ского созна-

ния через ос-

воение твор-

ческой дея-

тельности 

эстетиче-

ского харак-

тера 

3.5. Уважи-

тельное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

3.2. Участие 

в общест-

венной жиз-

ни класса и 

школы 

3.1. Сформи-

рованность 

доброжела-

тельного 

отношения к 

другому че-

ловеку, его 

мнению; 

традициям 

народов род-

ного края 

 

  3.3. Сформи-

рованность 

ответствен-

ного отно-

шения к 

учебной дея-

тельности, 

осознание 

ответствен-

ности за ре-

зультаты 

3.4. Наличие 

практиче-

ского опыта 

бережного 

исследования 

природы в 

рамках учеб-

ных занятий 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

этой дея-

тельности 

 
Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 

 
Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе-

ние (личност-

ное, профес-

сиональное, 

жизненное) 

1.1. Приме-

нение спо-

собностей 

проявлять 

граждан-

скую пози-

цию в раз-

личных 

школьных 

ситуациях 

  1.3. Наличие 

представле-

ний о ценно-

стных уста-

новках мно-

гонацио-

нального 

общества 

родного края 

1.6. Сфор-

мирован-

ность сис-

темы взгля-

дов, оценок 

и образных 

представле-

ний о мире и 

месте в нём 

человека, 

общее от-

ношение  к 

окружаю-

щей дейст-

вительно-

сти и само-

му себе  

 1.2. Наличие 

представле-

ний о своей 

этнической 

принадлеж-

ности, зна-

ние исто-

рии, языка, 

культуры 

своего наро-

да, своего 

края  

  1.5. Демон-

страция 

уважитель-

ного отно-

шения к 

труду в про-

цессе озна-

комления с 

миром про-

фессий, в 

том числе, 

профессий 

региона 

 

 1.4. Осозна-

ние смысла 

совершае-

мых по-

ступков 
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Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сфор-

мирован-

ность по-

ложитель-

ного отно-

шения к уче-

нию, стрем-

ление к 

улучшению 

образова-

тельных ре-

зультатов 

2.3. Готов-

ность и спо-

собность 

вести диа-

лог с пред-

ставителя-

ми ближай-

шего окру-

жения 

2.2 Сформи-

рованность 

коммуника-

тивной ком-

петентности 

при взаимо-

действии со 

сверстника-

ми и взрос-

лыми в раз-

личной дея-

тельности 

  

 2.4. Сфор-

мирован-

ность пред-

ставлений 

об основах 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправле-

нии на уровне 

класса с учё-

том регио-

нальных, эт-

нокультур-

ных, социаль-

ных особен-

ностей 

  

 2.5. Сфор-

мирован-

ность инди-

видуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, обу-

словленных 

спецификой 

промышлен-

ного регио-

на, угро-

жающих 

жизни и 

здоровью 

людей, пра-

вил поведе-

ния на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.6. Сфор-

мирован-

ность эс-

3.5. Сфор-

мирован-

ность ува-

3.2. Включен-

ность в непо-

средственное 

3.1. Сфор-

мирован-

ность доб-
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Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

тетическо-

го сознания 

через освое-

ние художе-

ственного 

наследия 

народов 

родного 

края 

жительного 

отношения 

к семейным 

традициям 

гражданское 

участие, го-

товность 

участвовать 

в жизнедея-

тельности 

подростково-

го общест-

венного объе-

динения, про-

дуктивно 

взаимодей-

ствующего с 

социальной 

средой и со-

циальными 

института-

ми 

рожела-

тельного 

отношения к 

другому че-

ловеку, его 

мнению; 

традициям, 

языкам на-

родов родно-

го края 

   3.3. Сформи-

рованность 

умения раз-

решать эле-

ментарные 

моральные 

дилеммы 

3.4. Готов-

ность к за-

щите окру-

жающей 

среды 

 

 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

 
Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, про-

фессиональ-

ное, жизнен-

ное) 

1.1. Приме-

нение спо-

собностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию и 

патриотизм 

в различных 

социальных 

ситуациях 

   1.3. Понима-

ние ценност-

ных устано-

вок многона-

ционального 

российского 

общества 

 1.2. Понима-

ние своей 

этнической 

принадлеж-

   1.6. Сформи-

рованность 

системы 

взглядов, оце-
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

ности, зна-

ние истории, 

языка, куль-

туры своего 

народа, сво-

его края 

нок и образ-

ных пред-

ставлений о 

мире и своем 

в нём месте, 

положитель-

ное отноше-

ние  к окру-

жающей дей-

ствительно-

сти и самому 

себе 

 1.4. Ответ-

ственность в 

совершении 

осознанных 

поступков 

    

 1.5. Наличие 

интереса к 

осознанному 

выбору и по-

строению 

дальнейшей 

индивидуаль-

ной траек-

тории обра-

зования на 

базе ориен-

тировки в 

мире профес-

сий и про-

фессиональ-

ных пред-

почтений, с 

учётом ус-

тойчивых 

познаватель-

ных интере-

сов и по-

требностей 

региона 

    

Смыслообра-

зование 

2.1. Сформи-

рованность 

ответствен-

ного отно-

шения к уче-

нию, стрем-

ление к само-

2.3. Готов-

ность и 

способ-

ность вес-

ти диалог с 

представи-

телями 

2.2. Сформи-

рованность 

коммуника-

тивной ком-

петентно-

сти при 

взаимодей-
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

познанию ближайше-

го окруже-

ния, уста-

навливать 

безопасную 

коммуника-

цию с не-

знакомыми 

людьми 

ствии со 

сверстника-

ми, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

 2.4. Сформи-

рованность 

установки на 

безопасное 

поведение и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправле-

нии в преде-

лах возрас-

тных компе-

тенций с 

учётом ре-

гиональных, 

этнокуль-

турных, со-

циальных 

особенно-

стей 

  

 2.5. Сформи-

рованность 

индивидуаль-

ного безо-

пасного по-

ведения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, обу-

словленных 

спецификой 

промышлен-

ного региона, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью людей, 

правил пове-

дения на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

компетент-

ностей в 

сфере орга-

низационной 

3.5. Ува-

жительное 

и заботли-

вое отно-

шение к 

 3.1. Сформи-

рованность 

доброжела-

тельного от-

ношения к 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

деятельно-

сти, иден-

тификация 

себя в каче-

стве субъек-

та сообще-

ства 

близким 

родствен-

никам 

другому чело-

веку, его мне-

нию, культу-

ре, граждан-

ской позиции; 

традициям, 

языкам наро-

дов родного 

края, России 

 3.3. Сформи-

рованность 

нравственно-

го поведения 

  3.4. Готов-

ность к осу-

ществлению 

природо-

охранной 

деятельно-

сти 

 

 3.6. Сформи-

рованность 

эстетиче-

ского созна-

ния через ос-

воение худо-

жественного 

наследия на-

родов родно-

го края, 

творческой 

деятельно-

сти 
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Таблица 4 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

 
Критерии 

сформированно-

сти 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе-

ние (личностное, 

профессиональ-

ное, жизненное) 

1.1. Сфор-

мирован-

ность рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности: 

патриотиз-

ма, уваже-

ния к Оте-

честву 

   1.3. Осоз-

нанное сле-

дование 

ценностным 

установкам 

многонацио-

нального 

российского 

общества 

 1.2. Осоз-

нанность 

своей этни-

ческой при-

надлежно-

сти, знание 

истории, 

языка, куль-

туры своего 

народа, сво-

его края, ос-

нов куль-

турного на-

следия на-

родов Рос-

сии 

   1.6. Сфор-

мирован-

ность цело-

стного ми-

ровоззрения, 

включающе-

го  осозна-

ние жизнен-

ных позиций 

людей, их 

убеждений, 

идеалов, 

принципы 

познания и 

деятельно-

сти, ценно-

стные ори-

ентации 

 1.4. Сфор-

мирован-

ность чув-

ства от-

ветствен-

ности в со-

вершении 

осознанных 

поступков 

перед Роди-

ной 

    

 1.5. Наличие 

знаний тех-

нологий вы-

бора и по-
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Критерии 

сформированно-

сти 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

строения 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний, с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов и по-

требностей 

региона 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сфор-

мирован-

ность от-

ветственно-

го отноше-

ния к уче-

нию, стрем-

ление к са-

моразвитию 

2.3. Готов-

ность и спо-

собность 

вести диа-

лог с други-

ми людьми 

2.2. Сфор-

мирован-

ность ком-

муникатив-

ной компе-

тентности 

при взаимо-

действии со 

сверстни-

ками, деть-

ми старше-

го и млад-

шего воз-

раста, 

взрослыми в 

процессе об-

разователь-

ной и других 

видов дея-

тельности 

  

 2.4. Сфор-

мирован-

ность безо-

пасного по-

ведения  и 

направлен-

ность на 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправ-

лении и об-

щественной 

жизни в 

пределах 
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Критерии 

сформированно-

сти 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

поддержа-

ние здорово-

го образа 

жизни 

возрастных 

компетен-

ций с учё-

том регио-

нальных, 

этнокуль-

турных, со-

циальных 

особенно-

стей 

 2.5. Сфор-

мирован-

ность инди-

видуального 

и коллек-

тивного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, обу-

словленных 

спецификой 

промышлен-

ного регио-

на, угро-

жающих 

жизни и 

здоровью 

людей, пра-

вил поведе-

ния на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.2. Приня-

тие ценно-

сти про-

дуктивной 

организации 

совместной 

деятельно-

сти, само-

реализации в 

группе и ор-

ганизации, 

ценности 

«другого» 

как равно-

3.5. Приня-

тие ценно-

сти семьи и 

ее значения 

в жизни че-

ловека и об-

щества 

 3.4. Готов-

ность к за-

нятию ту-

ризмом и 

экотуриз-

мом, пове-

дение, на-

правленное 

на природо-

охранную 

деятель-

ность 

3.1. Сфор-

мирован-

ность ува-

жительного 

и доброже-

лательного 

отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

вере, граж-

данской по-

зиции; тра-
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Критерии 

сформированно-

сти 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

правного 

партнера, 

развитие 

способов 

реализации 

собственно-

го лидерско-

го потен-

циала 

дициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного 

края, России 

 3.3. Осуще-

ствление 

личностного 

выбора на 

основе нрав-

ственных 

чувств и 

нравствен-

ного поведе-

ния, ответ-

ственность 

за совер-

шенные по-

ступки 

    

 3.6. Сфор-

мирован-

ность эс-

тетическо-

го сознания 

через освое-

ние художе-

ственного 

наследия 

народов 

родного 

края, Рос-

сии, творче-

ской дея-

тельности 

эстетиче-

ского ха-

рактера 
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Таблица 5 

Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

 
Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе-

ние (личност-

ное, профессио-

нальное, жиз-

ненное) 

1.1. Сформи-

рованность 

российской 

гражданской 

идентично-

сти: пат-

риотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонацио-

нального на-

рода России 

   1.3. Сформи-

рованность 

гуманисти-

ческих, демо-

кратических 

и традици-

онных ценно-

стей много-

национально-

го российско-

го общества 

 1.2. Осознан-

ность своей 

этнической 

принадлеж-

ности, зна-

ние истории, 

языка, куль-

туры своего 

народа, сво-

его края, ос-

нов культур-

ного насле-

дия народов 

России и че-

ловечества 

   1.6. Сформи-

рованность 

целостного 

мировоззре-

ния, соот-

ветствую-

щего совре-

менному 

уровню раз-

вития науки 

и общест-

венной прак-

тики, учи-

тывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, ду-

ховное мно-

гообразие 

современного 

мира 

 1.4. Сформи-

рованность 

чувства от-

ветственно-

сти и долга 

перед Роди-

ной 
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Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

 1.5. Сформи-

рованность 

ответствен-

ного отно-

шения к 

осознанному 

выбору и по-

строению 

дальнейшей 

индивидуаль-

ной траек-

тории обра-

зования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний, с учё-

том устой-

чивых позна-

вательных 

интересов и 

потребно-

стей регио-

на, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

тельного 

отношения к 

труду, раз-

вития опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 

    

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сформи-

рованность 

ответствен-

ного отно-

шения к уче-

нию, готов-

ности и спо-

собности 

обучающихся 

2.3. Готов-

ность и 

способ-

ность вес-

ти диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нём взаи-

2.2. Сфор-

мирован-

ность ком-

муникатив-

ной компе-

тентности 

при взаимо-

действии со 

сверстника-
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Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

к саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

мопонима-

ния 

ми, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе об-

разователь-

ной, обще-

ственно по-

лезной, учеб-

но-

исследова-

тельской, 

творческой 

и других ви-

дов деятель-

ности 

 2.4. Сформи-

рованность 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправ-

лении и об-

щественной 

жизни в пре-

делах воз-

растных 

компетенций 

с учётом ре-

гиональных, 

этнокуль-

турных, со-

циальных и 

экономиче-

ских особен-

ностей 

  

 2.5. Готов-

ность к со-

блюдению 

правил инди-

видуального 

и коллектив-

ного безо-

пасного по-

ведения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, обу-

словленных 

спецификой 

    



51 

 

Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

промышлен-

ного региона, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью людей, 

правил пове-

дения на 

транспорте 

и на дорогах 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.2. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

3.5. Осоз-

нание зна-

чения се-

мьи в жиз-

ни человека 

и общест-

ва, приня-

тие ценно-

сти семей-

ной жизни, 

уважи-

тельное и 

заботливое 

отношение 

к членам 

своей се-

мьи 

 3.4. Сфор-

мирован-

ность основ 

современной 

экологиче-

ской культу-

ры, развитие 

опыта эко-

логически 

ориентиро-

ванной реф-

лексивно-

оценочной и 

практиче-

ской дея-

тельности в 

жизненных 

ситуациях 

3.1. Сформи-

рованность 

осознанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к дру-

гому челове-

ку, его мне-

нию, миро-

воззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, ре-

лигии, тра-

дициям, язы-

кам, ценно-

стям наро-

дов родного 

края, России 

и народов 

мира. 

 3.3. Сформи-

рованность 

морального 

сознания и 

компетент-

ности в ре-

шении мо-

ральных про-

блем на ос-

нове лично-

стного вы-

бора, нрав-

ственных 

чувств и 

    



52 

 

Критерии 

сформирован-

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

нравственно-

го поведения, 

осознанного 

и ответст-

венного от-

ношения к 

собственным 

поступкам 

 3.6. Сформи-

рованность 

эстетиче-

ского созна-

ния через ос-

воение ху-

дожествен-

ного насле-

дия народов 

родного 

края, России 

и мира, 

творческой 

деятельно-

сти эстети-

ческого ха-

рактера 
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Т1.2.2. Метапредметные планируемые результаты  

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 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. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

Р3 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 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

(контроль и коррекция) достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 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) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 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 

П8 Смысловое чтение П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

П 10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы 

П 10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П 10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 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 (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

К12 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 

К13.4 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. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

 
Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения 

оценочных процедур и выбора типовых задач применения универсальных учебных действий. 

Взаимообусловленные связи между структурными компонентами основной образовательной 

программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования», «Программа развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 
Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

 

 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

Организация учебного 

сотрудничества 

Экспертный лист 

Групповой проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный проект 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логических 

универсальных учебных 

действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная 

деятельность 

Экспертный лист 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 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 (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

Экспертный лист 

Групповой проект 

К12 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, 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

деятельность 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 
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Т1.2.3.1. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Русский язык» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Русский 

язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего 

образования. В целевом разделе представлены предметные планируемые результаты на весь 

уровень основного общего образования, в рабочей программе предметные планируемые 

результаты распределены по годам обучения. 

В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Родной русский 

язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического стиля и 

устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного 

текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и 

 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;  

 «!РРЯ» владеть 

различными видами 

слушания (детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической речи, 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 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; 

 «!РРЯ» редактировать 

собственные тексты с 

целью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и 

отредактированный 

тексты; 

 опознавать различные 

выразительные средства 

языка;  

 писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и 

другие жанры;  

 «!РРЯ» 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; 

 осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

!РРЯ. Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, 

поисковым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  

 «!РРЯ» уметь 

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; 

 «!РРЯ» 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; 

 «!РРЯ» проводить 

анализ прослушанного или 

прочитанного текста с 

точки зрения его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем; основных типов 

текстовых структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 «!РРЯ» владеть 

умениями информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

приёмами работы 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; 

 «!РРЯ» соблюдать 

основные нормы 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»;  

 «!РРЯ» соблюдать  

этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ 

принципы  этикетного  

общения, лежащие в 

основе национального 

речевого этикета; 

 «!РРЯ» использовать в 

общении этикетные 

речевые тактики и 

приёмы‚ помогающие 

противостоять речевой 

агрессии; 

 «!РРЯ» соблюдать 

нормы русского 

этикетного речевого 

поведения в ситуациях 

делового общения; 

 понимать активные 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

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; 

 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; 

 «!РРЯ» уместно 

использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения: 

убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, 

поздравление; и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др.; 

 «!РРЯ» участвовать в 

беседе, споре, владеть 

правилами корректного 

речевого поведения в 

споре; 

 создавать и 

редактировать письменные 

процессы в русском 

речевом этикете 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

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; 

 «!РРЯ» владеть 

умениями учебно-делового 

общения: убеждения 

собеседника; побуждения 

собеседника к действию; 

информирования об 

объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

 «!РРЯ» владеть 

умениями чтения, 

комплексного анализа и 

создания текстов 

публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

 «!РРЯ» владеть 

умениями чтения, 

комплексного анализа и 

интерпретации текстов 

фольклора и 

художественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); 

определять фактуальную и 

подтекстовую информацию 

текста 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных 
 использовать знание 

алфавита при поиске 

 «!РРЯ» стремиться к 

речевому 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании.  

«!РРЯ» Смыслоразличительная 

роль ударения.  

«!РРЯ» Употребление слов с 

учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. 

Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. 

Основные элементы 

интонации.Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. !РРЯ Основные 

нормы произношения слов 

(нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по фонетике 

в практике правописания 

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; 

 определять место 

ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употреблять в речи 

слова и их формы в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами; 

 опираться на 

грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 

 «!РРЯ» соблюдать 

основные языковые нормы 

в устной и письменной 

речи; 

 «!РРЯ» соблюдать на 

письме и в устной речи 

правила речевого этикета; 

 «!РРЯ» использовать 

орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, 

орфографические словари 

для определения 

нормативного 

произношения слова; 

вариантов произношения 

самосовершенствованию 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

 опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

 характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов; 

 применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

словообразовательные 

гнезда; 

 использовать 

этимологические данные 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

«!РРЯ» Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

 проводить лексический 

анализ слова; 

 опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 «!РРЯ» употреблять 

слова разных частей речи с 

учётом стилистических 

вариантов лексической 

нормы; 

 «!РРЯ» употреблять 

синонимы, антонимы‚ 

омонимы с учётом 

стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 «!РРЯ» использовать 

толковые, в том числе 

мультимедийные, словари 

для определения 

лексического значения 

слова, особенностей их 

употребления, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ 

 «!РРЯ» оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 «!РРЯ» различать 

типичные речевые 

ошибки; 

 редактировать текст с 

целью исправления 

речевых ошибок; 

 «!РРЯ» формировать 

ответственность за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность; 

 выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной 

речи; 

 опознавать различные 

выразительные средства 

языка 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

«!РРЯ» Употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной 

литературе 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления 

омонимов‚ паронимов; 

 «!РРЯ» обогащать 

активный и потенциальный 

словарный запас для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения 

Морфология 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в 

системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова; 

 «!РРЯ» правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи:   

заимствованные 

несклоняемые имена 

существительные; сложные 

существительные; имена 

собственные 

(географические названия); 

аббревиатуры‚ 

заимствованные 

несклоняемые имена 

существительные; русские 

и иноязычные имена и 

фамилии; названия 

географических объектов‚ 

отдельные грамматические 

формы имён 

существительных, 

прилагательных; формы 

местоимений‚ порядковых 

и количественных 

числительных, отдельных 

форм имен 

существительных в 

 «!РРЯ» различать 

варианты грамматической 

(морфологической) нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

соответствии с типом 

склонения, родом, 

принадлежностью к 

разряду одушевленности – 

неодушевленности; формы 

множественного числа 

имени существительного‚ 

глаголов 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени; формы глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида‚ 

глаголов в повелительном 

наклонении; имена 

прилагательные в формах 

сравнительной степени‚ в 

краткой форме;  

 «!РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и 

построения словосочетания 

и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования 

текста 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, 

распространенные – 

нераспространенные, 

предложения осложненной и 

 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 

 «!РРЯ» различать 

варианты грамматической 

(синтаксической) нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, 

обособленные члены 

предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. Сложные 

предложения с различными 

видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных членов 

в составе простого предложения, 

нормы построения 

сложносочиненного предложения; 

нормы построения 

сложноподчиненного 

предложения; место придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения 

предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания.  

Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

 проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на 

грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении;  

 «!РРЯ» соблюдать 

нормы построения 

словосочетаний и 

предложений:  

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 речью‚ сложных 

предложений разных видов; 
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Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

завершенность). Внутритекстовые 

средства связи 
 «!РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы  построения 

словосочетания и 

предложения; опознавания 

вариантов грамматической 

нормы 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

Орфография. Понятие 

орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, 

в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ 

предложения 

 опираться на 

грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 

 использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

пунктуации; 

 соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

 «!РРЯ» использовать 

орфографические словари и 

справочники  
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Т1.2.3.2. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Литература» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Литература» отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

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 ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Литература» конкре-

тизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты представлены в целом по уровню 

образования, в рабочей программе распределены по годам обучения.  

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

Устное на-

родное твор-

чество 

 осознанно воспринимать и по-

нимать фольклорный текст; разли-

чать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к посло-

вицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклор-

ным приемам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпре-

тацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм); 

 выделять нравственную пробле-

матику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о 

нравственном идеале своего и рус-

ского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном 

характере; 

 видеть черты русского нацио-

нального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты нацио-

нального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые при-

знаки произведений устного народ-

ного творчества, выбирать фольк-

лорные произведения для самостоя-

тельного чтения; целенаправленно 

использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; определять с помо-

щью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, четко вы-

деляя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элемен-

тов, используя в своей речи харак-

терные для народных сказок художе-

ственные приемы; 

 выявлять в сказках характерные 

художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разно-

видность сказки, отличать литера-

 сравнивая сказки, принадле-

жащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (на-

ходить общее и различное с идеа-

лом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, бы-

лине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или при-

думывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения ге-

роического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты нацио-

нального характера; 

 выбирать произведения уст-

ного народного творчества раз-

ных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установка-

ми; 

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия) 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

турную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, дей-

ствиями, отгадывая или сочиняя за-

гадку; 

 осознанно воспринимать и по-

нимать фольклорный текст на 

материале произведений устного 

творчества народов Урала 

Древнерус-

ская литера-

тура. Русская 

литература 

XVIII в. Рус-

ская литера-

тура XIX-XX 

вв. Литера-

тура народов 

России. За-

рубежная 

литература 

 осознанно воспринимать худо-

жественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

 адекватно понимать художест-

венный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ас-

социаций, отбирать произведения 

для чтения; 

 воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, совре-

меннику и потомку; 

 определять для себя актуальную 

и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; 

 выбирать произведения для са-

мостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя свое к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориента-

ции; 

 определять актуальность произ-

ведений для читателей разных поко-

лений и вступать в диалог с другими 

читателями; анализировать и истол-

ковывать произведения разной жан-

ровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к про-

читанному; 

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующе-

го характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение сло-

весного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

 выбирать путь анализа про-

изведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественно-

го текста; 

 дифференцировать элементы 

поэтики художественного тек-

ста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тек-

сты интерпретирующего харак-

тера, аргументированно оцени-

вать их; 

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, соз-

данную средствами других ис-

кусств; -создавать собственную 

интерпретацию изученного тек-

ста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения рус-

ской и мировой литературы са-

мостоятельно (или под руково-

дством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную про-

ектно-исследовательскую дея-

тельность и оформлять ее ре-

зультаты в разных форматах 

(работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект) 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся 

научится получит возможность научиться 

 работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами ее обработки и презента-

ции; 

 воспринимать художествен-

ные произведения южноуральских 

авторов как часть историко-

литературного процесса; 

 формировать представления о 

вкладе известных писателей Челя-

бинской области в развитие лите-

ратурного процесса; 

 знать творческую историю, 

тематику и проблематику произ-

ведений южноуральских писате-

лей; 

 уметь производить отбор наи-

более значимых в тематическом и 

жанровом отношении произведе-

ний южно-уральских писателей; 

 выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности 

стиля писателя; 

 анализировать и интерпрети-

ровать произведения писателей 

Южного Урала, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

 владеть навыками сравни-

тельного анализа: умением уста-

навливать сходства и различия 

произведений, созданных разными 

авторами; 

 владеть умением писать сочи-

нение по произведениям, прочи-

танным в рамках изучаемого курса; 

 владеть навыком написания  

отзыва о самостоятельно прочи-

танном произведении; 

 владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

 осознавать взаимосвязь языка, 

литературы  и культуры, истории 

народа 
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Т1.2.3.3.1. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Английский язык» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Английский язык» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Английский 

язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего 

образования и распределены по годам обучения. 

 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, 

объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; 

выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста. Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на 

основе их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный 

перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  
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Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year): предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…;  

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного 

края. На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается 

овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки 

«Лукоморье» и «Гулливер», «Слушаем музыку в Челябинске», «Популярные виды спорта в 

Челябинске», «Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие 

школы моего города», «Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на 

Южном Урале», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии моего 

города и области», «Мой фильм о том, где я живу», «Природные ископаемые и минералы 
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Южного Урала», «Знаменитые пещеры Челябинской области», «Будущее моего города», 

«Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди моего города», «История 

города Челябинска», «Новый год в Челябинске», «Отели Челябинска», «Празднование 

Масленицы в Челябинске», «Тематические фестивали Челябинской области 

(Ильменский Фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск – мой 

город» 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая 

готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; 

приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя 

причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; 

выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая 

эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль 

прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
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(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные 

тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным 

опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от второстепенных); 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе 

их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, 

использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя 

незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 
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распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year): предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy;  

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке 

и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО  
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран 

изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного 

края.  

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение 

умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском 

языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в России», 

«Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Исчезающие виды 

животных нашего региона», «Самые популярные питомцы южноуральцев», «В каких 

домах живут южноуральцы», «Популярные программы Челябинского телевидения», 

«Жители Южного Урала, вошедшие в историю», «Достопримечательности 

Челябинска», «Зимние праздники», «Знаменитые люди Южного Урала», «Известные 

актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их 

семьи», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным туристам, 

«Места отдыха в Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей страны», 
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«Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Урала», 

«Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», «Южный Урал – 

многонациональный край», «Языки и национальности народов Южного Урала», 

«Распорядок дня школьников Южного Урала» 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), выражение 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 до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

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

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 

слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

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  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Членение предложений на смысловые группы. 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 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. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

г) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и 

объектном падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 
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а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать 

их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

о достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) 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); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Известные музыканты Челябинской области», «Концертный зал им. С. 

Прокофьева, Челябинский органный зал», «Кинотеатры и досуговые центры 

Челябинска», «Торговые центры Челябинска», «Популярные увлечения детей и 

подростков Южного Урала», «Распорядок дня российского школьника», «Где провести 

каникулы в Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я 

учусь в школе на Южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «Наиболее востребованные 

профессии в Челябинской области», «Работа для подростков в Челябинской области», 

«Челябинский метрополитен и его перспективы», «Проблема загрязнения воздуха в 

Челябинской области», «Национальные природные парки «Таганай», «Ильменский 

заповедник», «Зюраткуль», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области 

(ГТРК «Южный Урал» и др.)», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Возможные 

изменения в городе Челябинск в будущем. Проекты», «Достопримечательности моего 

города», «День города в Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного 

Урала. Аркаим», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и Великой 

Отечественной войны», «Челябинский метеорит», «Челябинская область – 

промышленная область России», «Южный Урал – моя малая Родина. Условия 

проживания в Челябинске и больших городах области». 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 

реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 

минут;  
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 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая 

точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; 

отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, 

сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

(до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 

минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать 

характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  аргументацию с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

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. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут; 

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать текст 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. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 

слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового 

и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма 90-100 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

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. Употребление в 

личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
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предложений. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу 

изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

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. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 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. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных 

предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений 

в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

г) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Future Simple); страдательного залога (Present Simple Passive, Past Simple 

Passive); предлогов, употребляемых при глаголах в страдательном залоге; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в 

именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенные местоимения (some, any); 
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наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high); количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать 

их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

г) 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); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением 

представлять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Права и обязанности 

подростков в Российской Федерации», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», 

«Крупные магазины города Челябинска», «Предприятия общественного питания в 

Челябинске», «Здоровый образ жизни южноуральцев», «Сбалансированное питание», 

«Челябинский парк экстремальных видов спорта», «ВУЗы Челябинска и Челябинской 

области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я учусь в школе на Южном 

Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», 

«Профессиональная ориентация в школах Челябинской области», «Система 

общественного транспорта Челябинской области», «Условия проживания в Челябинске 

и больших городах области», «Условия проживания в сельской местности Челябинской 

области», «Экологические проблемы Челябинской области», «Переработка бытовых 

отходов в Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», 

«Национальные парки и заказники Челябинской области», «Газеты Челябинской 

области», «Молодежные СМИ Челябинской области», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – 

Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Радиостанции Челябинска», 

«Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области», «Выдающиеся люди 

Челябинской области и их вклад в науку», «Государственный ракетный центр имени В. 

Макеева», «ГУ МВД России по Челябинской области», «Культурные центры 

Челябинской области», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим Сураев», 

«Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Популярные 
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туристические маршруты Южного Урала», «Премии Губернатора Челябинской 

области», «Челябинская область – озёрный край», «Челябинская Служба спасения». 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем диалога от 4-5 реплик (9 класс) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

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 10-12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

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 
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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. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

Письмо 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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;  
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 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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 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; 

 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. 

Обучающийся 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 и НРЭО 

Обучающийся 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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 представлять родной край и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Тематика НРЭО 

«Я и моя семья», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», 

«Кинотеатры и досуговые центры Челябинска и городов Челябинской области», 

«Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Музеи и картинные 

галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Национальные костюмы 

жителей Челябинской области», «Театры города Челябинска и городов Челябинской 

области», «Челябинский зоопарк», «Отказ от вредных привычек», «Популярные виды 

спорта в Челябинске», «Фитнес – центры Челябинска и Челябинской области», 

«Возможности изучения иностранных языков в школах Челябинска и Челябинской 

области», «Летние лингвистические лагеря Челябинской области», «Я учусь в школе на 

Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», 

«Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Проблемы крупных городов 

Челябинской области», «Национальные парки Челябинской области», «Челябинский 

метеорит», «Фауна Челябинской области», Интерсвязь», «Дом. Ru» Интернет – 

провайдеры интернета в Челябинске», «Выдающиеся люди Челябинской области и их 

вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в 

науку», «Географическое положение и природные ресурсы Челябинской области», 

«Достопримечательности моего города», «Культурные особенности моего края, 

национальные праздники, традиции, обычаи», «Национальные традиции жителей 

Челябинской области», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Популярные 

увлечения детей и подростков Южного Урала», «Проблемы крупных городов 

Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Челябинцы – олимпийские 

чемпионы». 
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Т1.2.3.4.1. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Математика» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Математика» отражают: 

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, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Математика» конкре-

тизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования 

и распределены по годам обучения. 

 

Тема Планируемые результаты 

5 класс 

Линии Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;  

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка;  

 –оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соот-

ветствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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Тема Планируемые результаты 

Натураль-

ные числа 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием натуральное число; 

 использовать разложение на разрядные слагаемые при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, города, поселе-

ния.. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 оперировать
3
 понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа 

Действия с 

натураль-

ными чис-

лами 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поис-

ка 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; 

 выполнять действия с натуральными числами при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, города, поселе-

ния 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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-

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Тема Планируемые результаты 

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи 

Использова-

ние свойств 

действий 

при вычис-

лениях 

Обучающийся  научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях в условиях своего 

региона, города, поселения; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поис-

ка 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполне-

ния действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач условиях своего региона, города, поселения; и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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 

 решать задачи на части и уравнивание в условиях своего региона, го-

рода, поселения и решении задач других учебных предметов 

Углы и мно-

гоугольники  
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: угол, многоугольник. изо-

бражать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для из-

мерения углов; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни с учетом особенности своего региона, го-

рода, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Тема Планируемые результаты 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений углов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Делимость 

чисел 
Обучающийся  научится: 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 использовать признаки делимости чисел при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосно-

вывать признаки делимости; 

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

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении прак-

тических задач с учетом особенности своего региона, города, поселения 

Треугольни-

ки и четы-

рёх-

угольники 

Обучающийся  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: треугольник и четырех-

угольник, прямоугольник и квадрат, изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоуголь-

ных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности, площади участков прямо-

угольной формы, объемы комнат; 

 выполнять построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Дроби Обучающийся  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число; 
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 выполнять действия с дробями при решении простейших практиче-

ских задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; 

 использовать дроби при моделировании практических  задач с уче-

том особенности своего региона, города, поселения 

Действия с 

дробями 
Обучающийся научится: 

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выполнять действия с дробями при решении простейших практиче-

ских задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки); выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частно-

сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещест-

ва; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием при помощи дробей с 

учетом особенности своего региона, города, поселения 

Многогран-

ники 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллеле-

пипед, куб. изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Таблицы и 

диаграммы 
Обучающийся научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 читать информацию, отражающую характеристики своего регио-

на, города, поселения представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных своего 

региона, города, поселения 

6 класс 

Дроби и 

проценты 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, сме-

шанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с дробями при выпол-

нении вычислений; 

 выполнять действия с дробями и процентами при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, города, поселе-

ния 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки); выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частно-

сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещест-

ва; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием на дроби и проценты с 

учетом особенности своего региона, города, поселения 

Прямые на 

плоскости и 

в простран-

стве 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-

нейки. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 
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инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью инструментов для 

измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Десятичные 

дроби 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: десятичная дробь; 

 использовать десятичные дроби при решении простейших практи-

ческих задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей 

Действия с 

десятичны-

ми дробями 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства чисел и правила действий с десятичными дробя-

ми при выполнении вычислений; 

 выполнять округление десятичных дробей в соответствии с правилами; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 выполнять действия с десятичными дробями при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, города, поселе-

ния 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том числе с исполь-

зованием приемов рациональных вычислений, в условиях своего региона, 

города, поселения 

Окружность Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, окружность и 

круг. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цир-

куля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-
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обходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Отношения 

и проценты 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: отношение, процент; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной 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; 

 решать задачи на проценты и отношения при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки); выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частно-

сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещест-

ва; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на проценты и отношения с практическим содер-

жанием, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле-

ний, в условиях своего региона, города, поселения 
 

Выражения, 

формулы, 

уравнения 

Обучающийся научится: 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 описывать ситуацию с использованием выражений, формул, уравне-

ний при решении простейших практических задач в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Симметрия Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: симметрия, симметричная 

фигура, центральная симметрия, осевая симметрия; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью инструментов; 

 выполнять симметричные построения при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленных на чертеже; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Целые числа  Обучающийся  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с целями числами при 

выполнении вычислений; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач  

в условиях своего региона, города, поселения и задач из других учебных 

предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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; 

Рациональ-

ные числа 
Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства рациональных чисел при решении практиче-

ских задач в условиях своего региона, города, поселения и задач из других 

учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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 

Многоуголь-

ники и мно-

гогранники 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, прямоугольный параллеле-

пипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоуголь-

ных параллелепипедов, кубов; 

 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 

Множества. Обучающийся научится: 



111 
 

Тема Планируемые результаты 

Комбинато-

рика  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 использовать формулы комбинаторики при решении простейших 

практических задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

множество, принадлежность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств; задавать множество с помощью перечисления эле-

ментов, словесного описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
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Т1.2.3.4.2.1. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Алгебра» 

(УМК «Алгебра» авторов Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Алгебра» отражают: 

1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

3) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах. 

Основные направления реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации отражены в рабочей программе через многоуровневый подход к вы-

делению предметных результатов. Природные различия в склонностях и способностях, про-

фессиональная ориентация приводят к тому, что не всем учащимся математика нужна в оди-

наковом объёме. Именно поэтому обучение математике проводится по нескольким уровням 

требований к знаниям и умениям.  

Первый уровень (общегуманитарный) предполагает овладение таким минимумом знаний 

и умений, которые необходимы каждому культурному человеку; рассчитан на общеобразо-

вательный уровень. Данные результаты конкретизированы в блоке «Обучающийся научится 

для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне».  

Второй уровень должен обеспечить умения и навыки, которые позволят успешно про-

должить обучение в старшей школе. Этот уровень развивает и дополняет первый уровень, 

тесно с ним связан и содержит часть материала для углублённого изучения математики. 

Данные результаты раскрыты в блоке «Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях».  

Третий уровень (специализированный). На этом уровне воспитывается профессиональ-

ный интерес к математике и сознательному овладению логикой рассуждений; этот уровень, в 

дополнение ко второму, рассчитан на углублённое изучение математики. Данные результаты 

конкретизированы в блоке «Обучающийся получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне». 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ»  требования к предметным результатам учебного предмета «Алгебра» конкрети-

зированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования и 

распределены по годам обучения. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Тема Предметные результаты 

7 класс 

Выражения, 

тождества, 

уравнения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

 сравнивать числа; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне
2
 понятием «стандартная запись чис-

ла»; 

 читать и составлять двойные неравенства; 

 использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в не-

сложных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических за-

дач (с учетом особенностей региона, города, поселения) и задач из дру-

гих учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночлена-

ми (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-

ние, вычитание, умножение); 

 оперировать
3
 понятием «стандартная запись числа»; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 использовать аппарат уравнений для решения практических за-

дач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпрети-

ровать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

                                                           
2
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Тема Предметные результаты 

 свободно оперировать
4
 понятием «стандартная запись числа»; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче си-

туации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный) 

Функции Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных 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 убы-

вания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов; 

 использовать функции для решения простейших практических 

задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпре-

тировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, гра-

фик функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 

функции; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей че-

рез две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику 

Обучающийся  получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная за-

висимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы зада-

ния функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, график 

функции, график зависимости, не являющейся функцией 

Степень с на- Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

                                                           
4
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Тема Предметные результаты 

туральным по-

казателем 

продолжения образования на базовом уровне: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений чи-

словых выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений; 

 выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в сте-

пень; 

 строить графики функций у = х2 и у = x3; 

 решать графически уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + b, где k и b – не-

которые числа; 

 использовать степень с натуральным показателем для решения 

практических задач, связанных с особенностями региона, родного го-

рода, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 строить математические модели, отражающие закономерности 

развития региона, города, поселения и содержащие степени с нату-

ральными показателями 

Многочлены Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 записывать многочлен в стандартном виде, определять степень мно-

гочлена; 

 выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночле-

на на многочлен и многочлена на многочлен; 

 выполнять разложение много членов на множители, используя выне-

сение множителя за скобки и способ группировки; 

 применять действия с многочленами при решении разнообразных за-

дач, в частности при решении текстовых задач с помощью уравнений; 

 использовать действия с многочленами для решения практиче-

ских задач, связанных с особенностями региона, родного города, ин-

терпретировать результат 

Обучающийся  получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из спосо-

бов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращен-

ного умножения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од-

ной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффици-

енты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способа-

ми, с использованием комбинаций различных приемов 
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Тема Предметные результаты 

Формулы со-

кращенного 

умножения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значе-

ний выражений; 

 использовать различные преобразования целых выражений при реше-

нии уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вы-

числении значений некоторых выражений с помощью калькулятора; 

 использовать формулы сокращенного умножения для решения 

практических задач, связанных с особенностями региона, родного го-

рода, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 доказывать справедливость формул сокращённого умножения, при-

менять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для 

разложения многочленов на множители 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при реше-

нии практических задач с учетом особенностей региона, города, посе-

ления 

Системы ли-

нейных урав-

нений 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 находить путём перебора целые решения линейного уравнения с дву-

мя переменными;  

 решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-

кающих в других учебных предметах; 

 использовать системы линейных уравнений для решения практи-

ческих задач, связанных с особенностями региона, родного города, ин-

терпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах 

 строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0; 

 применять способ подстановки и способ сложения при решении сис-

тем линейных уравнений с двумя переменными; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-
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венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 решать разные виды уравнений и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций в условиях родного региона, города, поселения, в которых 

не требуется точный вычислительный результат 

8 класс 

Рациональные 

дроби 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рацио-

нальное число, арифметический квадратный корень; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 использовать рациональные дроби для решения практических за-

дач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпрети-

ровать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-

циональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении прак-

тических задач в условиях родного региона, города, поселения,  и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

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

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-

данной точностью; 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач 

Квадратные 

корни 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 использовать квадратные корни для решения простейших задач, 

связанных с особенностями региона, родного города, интерпретиро-

вать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-

держащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней 

Квадратные 

уравнения 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного урав-

нения; 

 находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему 

Виета; 

 исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициен-

там; 

 решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких урав-

нений к решению линейных и квадратных уравнений с последующим ис-

ключением посторонних корней; 

 решать несложные текстовые задачи, используя квадратные и дроб-

ные уравнения; 

 использовать квадратные уравнения для решения простейших за-

дач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпрети-

ровать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 
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 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

   f x g x
 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

шении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (ско-

рость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать но-

вые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

 решать практические задачи в условиях родного региона, города, 

поселения, и задач из других учебных предметов  в ситуации различно-

го взаимного расположения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение как в одном, так и в противоположных 

направлениях, на движение по реке и озеру, на работу и покупки 

Неравенства Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое нера-

венство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных линейных  неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 использовать неравенства для решения простейших задач, свя-

занных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: неравенство, решение неравенства, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 



120 
 

Тема Предметные результаты 

 решать неравенства с параметрами; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их сис-

темы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации в условиях родного региона, города, поселения или приклад-

ной задачи 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изучен-

ным в процессе обучения 

Степень с це-

лым показате-

лем. Элементы 

статистики 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых набо-

ров; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си-

туациях; 

 использовать статистику для решения простейших задач, свя-

занных с особенностями региона, родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 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 об особенностях условиях родного региона, 

города, поселения, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели ре-

шения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, используя разные способы 

 

9 класс 

Квадратичная 

функция 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 
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(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами; 

 показывать схематически положение на координатной плоскости гра-

фиков функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а (x − m)2; 

 строить график функции y = ax2 + bx + c,  указывать координаты 

вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значе-

ний и т.п.); 

 использовать квадратичную функцию для решения простейших 

задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпре-

тировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

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

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 описывать свойства функций на основе их графического представле-

ния; 

 понимать смысл записей вида a3, a4 и т.д., где а – некоторое число; 

 строить графики линейной, квадратичной функций; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс по их характеристикам; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов, практических задач, отра-

жающих особенности региона, города или поселения; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй 

Уравнения и 

неравенства с 

одной пере-

менной 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравне-

ниям с последующей проверкой корней; 

 решать неравенства второй степени, используя графические пред-

ставления; 

 использовать уравнения и неравенства для решения простейших 

задач, связанных с особенностями региона, родного города, интерпре-

тировать результат  
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Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложе-

ния на множители и введения вспомогательных переменных, в частности 

решать биквадратные уравнения; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пе-

ременной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств 

Обучающийся  получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 решать алгебраические уравнения с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 решать уравнения в целых числах; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений при решении за-

дач других учебных предметов, практических задач, отражающих 

особенности региона, города или поселения; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя пере-

менными 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 строить графики уравнений с двумя переменными в простейших слу-

чаях, когда графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность; 

 решать способом подстановки системы двух  уравнений с двумя пе-

ременными, в которых одно уравнение первой степени, а другое - второй 

степени; 

 использовать уравнения и неравенства с двумя переменными для 

решения простейших задач, связанных с особенностями региона, род-

ного города, интерпретировать результат  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 использовать графики прямой, параболы, гиперболы, окружности для 

графического решения систем уравнений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической моде-

ли систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать со-

ставленную систему, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 изображать множества решений системы уравнений на плоскости 

Арифметичес-

кая и геомет-

рическая про-

грессии 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 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; 

 применять индексные обозначения для членов последовательностей;  
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Тема Предметные результаты 

 выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и геомет-

рической прогрессии, суммы первых n членов арифметической и геомет-

рической прогрессий, решать задачи с использованием этих формул; 

 доказывать характеристическое свойство арифметической и геомет-

рической прогрессий; 

 использовать прогрессии для решения простейших задач, связан-

ных с особенностями региона, родного города, интерпретировать ре-

зультат 

Обучающийся  получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 приводить примеры задания последовательностей формулой n-го чле-

на и рекуррентной формулой; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последова-

тельность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии 

Элементы 

комбинаторики 

и теории веро-

ятностей 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и орга-

низованного перебора 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-

ниях; 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 использовать комбинаторику и теорию вероятностей для реше-

ния простейших задач, связанных с особенностями региона, родного 

города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, 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; 
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Тема Предметные результаты 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использова-

нием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях спо-

собом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов 
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Т1.2.3.4.3. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Геометрия» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Геометрия» отражают: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометри-

ческих понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величи-

на угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах: 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Геометрия» конкре-

тизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования 

и распределены по годам обучения. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Прямая и отре-

зок 

Луч и угол 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне
2
 понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 распознавать геометрические фигуры в окружающем мире в рамках 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать
3
 понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах 

Сравнение от-

резков и углов 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры 

Измерение от-

резков  

 

Измерение уг-

лов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 использовать знания о измерении углов и отрезков в повседневной 

жизни для решения простейших задач по измерению длин, высот, 

расстояний в рамках регион, города, поселения 

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 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величина-

ми;  

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

                                                           
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с опре-

делением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассу-

ждений, доказательств, решении задач. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности в рамках регион, города, по-

селения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать
4
 понятиями длина, величина угла как величи-

нами 

Перпендику-

лярные прямые 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, перпендикулярность пря-

мых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для решения про-

стейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения, задач 

практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для решения 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых для построе-

ния и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

 Треугольники 

Первый при-

знак равенства 

треугольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

                                                           
4
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с оп-

ределением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 использовать первый признак равенства треугольников для ре-

шения простейших типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, сельского 

поселения, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать первый признак равенства треугольников для реше-

ния задач практического характера в условиях своего региона, го-

рода, поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении задач 

Медианы, бис-

сектрисы и вы-

соты треуголь-

ника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, рав-

ные фигуры, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и высоты треуголь-

ника для решения простейших типовых задач, возникающих в си-

туациях повседневной жизни в условиях своего региона, города, сель-

ского поселения, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями геометрических фигур, равные фигуры, перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и высоты треуголь-

ника для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повсе-

дневной жизни, задач практического содержания в условиях своего 

региона, города, поселения 

Второй и тре-

тий признак 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

равенства тре-

угольников 
 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 использовать второй и третий признаки равенства треугольни-

ков для решения простейших типовых задач, возникающих в си-

туациях повседневной жизни в условиях своего региона, города, 

сельского поселения, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать второй и третий признаки равенства треугольни-

ков  для решения задач практического характера в условиях сво-

его региона, города, поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении задач 

Задачи на по-

строение 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов; 

 строить касательную и секущую к окружности, применять их свой-

ства для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 выполнять простейшие построения циркулем и линейкой: построе-

ние биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного дан-

ному; деление отрезка в данном отношении; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследо-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

вания 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 в условиях своего региона, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометри-

ческую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построе-

ние. 

Параллельные прямые 

Признаки па-

раллельности 

двух прямых 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллельность прямых, 

углы между прямыми; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, углы 

между прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-

ции и истории развития науки, понимать роль математики в разви-

тии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для построения и исследо-

вания математических моделей объектов реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, города, поселения 

Аксиома па-

раллельных 

прямых 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллельность прямых, 

аксиома параллельных прямых; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать параллельность прямых для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, аксиома 

параллельности Евклида, следствия из аксиомы параллельности 

прямых; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 

 понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии первичными представлениями о неевклидо-

вых геометриях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать аксиому параллельных прямых для построения и 

исследования математических моделей объектов реальной жиз-

ни в условиях своего региона, города, поселения 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов 

треугольника 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 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 сумму углов треугольника для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение. 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника, теорему о неравенстве треугольника, следствия 

из этих теорем;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 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 прак-

тического содержания по анализу числовых характеристик объек-

тов и процессов региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; уметь приводить примеры 

прямой и обратной теорем, а также примеры, когда обратное утвержде-

ние не имеет места. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства треугольников для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треугольника, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обос-

новывать или опровергать их 

Прямоуголь-

ный треуголь-

ник 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием прямоугольный треугольник; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства прямоугольного треугольника для решения 

простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения и задач 

из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников); 

 владеть понятиями условие и заключение теоремы, обратная теорема;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

и иных научных областей 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треугольника, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обос-

новывать или опровергать их; 

 - решать задачи геометрического содержания по теме, в том числе в си-

туациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения задачи дополнительные построения; 

 понимать математику как строго организованную систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом по-

строении геометрии; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Построение 

треугольника 

по трем эле-

ментам 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случа-

ях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

8 класс 

Четырехугольники 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Многоуголь-

ники 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (мно-

гоугольник); 

 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; 

 использовать свойства многоугольников для решения простейших 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в ус-

ловиях своего региона, города, сельского поселения и задач из смеж-

ных дисциплин, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том чис-

ле, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач 

Параллело-

грамм и трапе-

ция 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (па-

раллелограмм и трапеция); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства параллелограмма и трапеции для решения 

простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения и задач 

из смежных дисциплин., задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том чис-

ле, предполагающих несколько шагов решения;  



135 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки многоуголь-

ников (параллелограмма и трапеции); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (четырехугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников (параллелограмма и трапе-

ции); для решения задач практического характера и задач из смеж-

ных дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях клас-

сификацию фигур по различным основаниям 

Прямоуголь-

ник, ромб, 

квадрат 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (пря-

моугольник, ромб, квадрат); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства прямоугольника, ромба, квадрата для реше-

ния простейших типовых задач, возникающих в ситуациях повсе-

дневной жизни в условиях своего региона, города, сельского поселения 

и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том чис-

ле, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки многоуголь-

ников (прямоугольник, ромб, квадрат); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (четырехугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства многоугольников (прямоугольника, ромба, 

квадрата);  для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях клас-

сификацию фигур по различным основаниям 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Площадь 

Площадь мно-

гоугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять формулы периметра, площади многоугольников, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать представлением о площади, как величине. Применять фор-

мулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все дан-

ные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более ши-

роким количеством формул длины, площади;  

 формулировать задачи на вычисление площадей и решать их  

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятием площадь, как величина, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей фигур; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реаль-

ной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Площади па-

раллелограм-

ма, треуголь-

ника, трапеции 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять формулы периметра, площади многоугольников (параллело-

граммов, треугольников, трапеций), площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни в условиях региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать представлениями о площади, как величине. Применять 

формулы площади (параллелограммов, треугольников, трапеций) при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, вычислять расстояния между фигурами,  про-

водить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

тах, в окружающей действительности. 

 использовать знания о вычислении площадей в повседневной жизни 

для решения практических задач 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями площадь (параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции), как величинами, использовать равновеликость и равно-

составленность при решении задач на вычисление, самостоятельно по-

лучать и использовать формулы для вычислений площадей фигур, сво-

бодно оперировать широким набором формул на вычисление при реше-

нии сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реаль-

ной жизни в условиях региона, города, поселения 

Теорема Пифа-

гора 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять теорему Пифагора, для вычисления длин и расстояний в про-

стейших случаях; 

 применять формулы периметра, площади многоугольников (формулу 

Герона), площади поверхности отдельных многогранников при вычис-

лениях, когда все данные имеются в условии; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 использовать теорему Пифагора для решения простейших типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в условиях сво-

его региона, города, сельского поселения и задач из смежных дисцип-

лин 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять теорему Пифагора при решении многошаговых задач, в кото-

рых не все данные представлены явно, а требуют вычислений; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности своего региона, города, поселе-

ния; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач; 

 свободно оперировать понятием площадь, как величиной, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисле-

ние, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей фигур, свободно оперировать широким набором формул на 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

вычисление при решении сложных задач 

 Подобные треугольники 

Определение 

подобных тре-

угольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием подобие фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возни-

кающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселе-

ния 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; 

 применять теорему о пропорциональных отрезках при решении задач 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием подобие треугольников как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треуголь-

ники 

Признаки по-

добия тре-

угольников 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие треугольников для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего поселения, города, 

региона 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять подобие для построений и вычислений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие треугольников для решения задач, возникаю-

щих в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобные фигуры, подобные тре-

угольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни; 

 использовать знания о подобных треугольниках для вычисления рас-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

стояния до недоступного объекта в условиях своего региона, города, 

поселения 

Применение 

подобия к до-

казательству 

теорем и ре-

шению задач 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников, подобие треугольников; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; 

 использовать подобие для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего поселения, города, региона  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобие для решения задач, возникающих в реальной жиз-

ни 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать подобия треугольников для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни своего региона, 

города, поселения 

Соотношение 

между сторо-

нами и углами 

прямоугольно-

го треугольни-

ка 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами прямоуголь-

ного треугольника для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений в сложных 

случаях,  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять оп-

ровержение. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами прямоуголь-

ного треугольника для решения задач, возникающих в реальной жиз-

ни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать соотношения между углами и сторонами прямоуголь-

ного треугольника для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни в условиях региона, города, посе-

ления; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Окружность 

Касательная к 

окружности 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 различать понятия окружность, круг, их элементы и свойства; применять 

их свойства для решения задач; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов (строить касательную и секущую к окружно-

сти); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства касательной к окружности для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства касательной к окружности для решения за-

дач практического характера в условиях своего региона, города, посе-

ления и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

должения образования на углубленном уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств окружности математические 

модели для решения задач практического характера в условиях сво-

его региона, города, поселения и задач из смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и интерпретировать результат 

Центральные и 

вписанные уг-

лы 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 различать понятия окружность, круг, их элементы и свойства; централь-

ные и вписанные углы; 

 оперировать на базовом уровне понятием углы между прямыми; 

 использовать свойства центральных и вписанных углов для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность прямых, углы между 

прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать центральные и вписанные углы для построения и ис-

следования математических моделей объектов реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Четыре заме-

чательные точ-

ки треугольни-

ка 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, рав-

ные фигуры, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде 

 использовать замечательные точки треугольника для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями равные фигуры, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, (замечательные точки треуголь-

ника); 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства замечательных точек треугольника для ре-

шения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жиз-

ни, задач практического содержания в условиях своего региона, горо-

да, поселения 

Вписанная и 

описанная ок-

ружности 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 строить вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рёхугольников, правильных многоугольников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 использовать свойства вписанных и описанных окружностей для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни в усло-

виях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства окружностей вписанных и описанных для 

решения задач практического характера в условиях своего региона, 

города, поселения и задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 понимать роль математики в развитии России; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 составлять с использованием свойств окружности математические моде-

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

 использовать свойства вписанных и описанных  окружностей для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин в условиях своего поселения, города, региона 

 

 

 

9 класс 

Векторы 

Понятие век-

тора 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием вектор, длина вектора; 

 изображать  и обозначать векторы; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры (равные векторы); 

 использовать векторы для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 оперировать понятиями вектор, коллинеарные и равные векторы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам 

Сложение и 

вычитание 

векторов  

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне понятиями сумма и разность (двух и не-

скольких) векторов 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения; 

 использовать действия с векторами для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, по-

селения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 оперировать понятиями сумма, разность векторов,  

 проводить аналогию между законами сложения векторов и свойствами 

сложения чисел, между определениями разности векторов и разности 

чисел; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание), применять 

полученные знания в физике 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Умножение 

вектора на 

число. Приме-

нение вектора 

к решению за-

дач 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне произведение вектора на число; 

 использовать векторы для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 оперировать понятиями произведение вектора на число; 

 применять векторы для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов при доказательстве теорем; 

 выполнять действия над векторами (умножение на число) 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

 выполнять с помощью векторов доказательство известных ему геомет-

рических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точ-

ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число; 

 владеть векторным методом на плоскости для решения задач на вычис-

ление и доказательства 

Метод координат 

Координаты 

вектора 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на коор-

динатной плоскости; 

 использовать координаты вектора для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, по-

селения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 использовать понятия координаты на плоскости, координаты вектора, 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление; 

 выполнять разложение вектора на составляющие 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

 выполнять с помощью координат доказательство известных ему геомет-

рических фактов и получать новые свойства известных фигур; 

 свободно оперировать понятиями координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть координатным методом на плоскости для решения задач на вы-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

числение 

Простейшие 

задачи в коор-

динатах 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач; 

 использовать координатный метод для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего региона, города, по-

селения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных фигур 

Уравнения ок-

ружности и 

прямой 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать координаты и векторы для решения простейших задач; 

 использовать уравнение прямой и окружности для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения  

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях 

 использовать уравнения фигур для решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных фи-

гур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физи-

ке, географии и другим учебным предметам 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Синус, коси-

нус, тангенс, 
Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

котангенс угла  владеть на базовом уровне понятием единичная полуокружность; 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин и расстояний в простейших случаях; 

 использовать базовые тригонометрические  соотношения для реше-

ния простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений, определять 

синус и косинус для углов от 00 до 1800 , формулы приведения и фор-

мулы для вычисления координат точек; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности своего города, поселения; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе с применением тригонометрии; 

 понимать математику как строго организованную систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом по-

строении геометрии  

Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

треугольника 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях (теорему о площади 

треугольника, теоремы косинусов и синусов); 

 использовать соотношения между сторонами и углами треугольни-

ка для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычислений в сложных 

случаях (теорему о площади треугольника, теоремы косинусов и сину-

сов) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач с применением тригонометрии. 



147 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений по изме-

рению на местности в реальной жизни в условиях своего региона, го-

рода, поселения 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями скалярное произведение век-

торов, угол между векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятиями угол между векторами, скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление углов 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятием скалярное произведение векторов 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов и получать новые свойства известных фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физи-

ке, географии и другим учебным предметам 

 Длина окружности и площадь круга 

Правильные 

много-

угольники 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (пра-

вильный многоугольник); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства правильных многоугольников для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по теме, в том чис-

ле, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 использовать свойства правильных многоугольников для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин в усло-

виях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям 

Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (кру-

говой сектор, круговой сегмент); 

 применять формулы длины и  площади круга при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

 использовать формулы длины и  площади круга для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади как величинами. При-

менять формулы длины окружности, длины дуги окружности, площади 

круга и кругового сектора при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, вычислять ха-

рактеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников)  

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, как величинами, сво-

бодно оперировать широким набором формул на вычисление при реше-

нии сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырехугольника; 

 использовать изученные формулы для решения задач с практическим 

содержанием на основе особенностей региона, города, поселения 

 Движения 

Понятие дви-

жения 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точ-

ки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятием движения, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур; 

 распознавать осевую и центральную симметрии 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

 оперировать движением как метапредметным понятием; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обосно-

ваний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью дви-

жений  

Параллельный 

перенос и по-

ворот 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов  (параллельный перенос и поворот) 

в окружающем мире. 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 оперировать понятием движения (параллельный перенос и поворот), 

владеть приемами построения фигур с использованием движений, при-

менять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира; 

 применять свойства движений (параллельный перенос и поворот) для 

проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построе-

ний и вычислений в условиях региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений, а также комбина-

циями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений для проведения обоснования и доказа-

тельства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

 Начальные сведения из стереометрии 

Многогранни-

ки 

Тела и поверх-

ности враще-

ния 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне понятием геометрических объемных фи-

гур (многогранники); 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 использовать начальные сведения из стереометрии для решения про-

стейших задач с практическим содержанием на основе особенно-

стей региона. города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

ленном уровнях: 

 свободно оперировать понятием объем как величиной, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, а также с применением тригонометрии; 

 использовать знания о стереометрии для анализа геометрических 

форм архитектурных сооружений родного города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для успешного про-

должения образования на углубленном уровне: 

 строить сечения параллелепипеда. 

Об аксиомах 

планиметрии 

Обучающийся научится для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей 

Обучающийся получит возможность научиться для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углуб-

ленном уровнях: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 
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Т1.2.3.5. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Информатика» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Информатика» отражают: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах; 

4) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

5) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Информатика» кон-

кретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образова-

ния и распределены по годам обучения. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

7 класс 

Информация и способы её представления 

Информация и 

информацион-

ные процессы 

Обучающийся научится: 

различать содержание (понимать сущность) 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 процес-

сов в системах различной природы 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связан-

ных с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой при-

роде и технике на примере автоматизации производства на промыш-

ленных предприятиях Челябинской области 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач 

Обучающийся получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных це-

лей 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире научится рас-

крывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы 

Компьютер – 

универсальное 

устройство об-

работки ин-

формации 

Обучающийся научится: 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вво-

да-вывода), характеристиках этих устройств 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров на примере 

крупных промышленных предприятий Челябинской области и в рабо-

те Государственного учреждения «Объединенный государственный 

архив Челябинской области» 

о том, как можно улучшить характеристики компьютеров 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров в 

Челябинской области 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы) 

разбираться в иерархической структуре файловой системы (записы-

вать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имею-

щемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя) на примере систематизации материалов в виде структуры 

каталогов по теме «Красная книга Челябинской области»  

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы 

использовать маску для операций с файлами 

защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью-

тера 

систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организа-

ции индивидуального информационного пространства 

систематизировать знания о назначении и функциях программного обес-

печения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий 

сформировать представления о требованиях техники безопасности, ги-

гиены, эргономики и ресурсосбережения  при работе со средствами ин-

формационных и коммуникационных технологий 

Использование программных систем и сервисов 

Обработка гра-

фической ин-

формации 

Обучающийся научится: 

создавать простые растровые изображения  

редактировать готовые растровые изображения, используя изобра-

жения гербов городов Челябинской области 

оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представ-

лением графической растровой информации 

создавать простые векторные изображения 

овладеет 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 систе-

мы, словари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.) 

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука 

Обработка тек-

стовой инфор-

мации 

Обучающийся научится: 

создавать, редактировать и форматировать текстовые документы с 

региональным сюжетом, например, «Легенды Южного Урала» или 

«Южный Урал – страна голубых озер»  

использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов 

понимать сущность двоичного кодирования текстов 

овладеет 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 систе-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

мы, словари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.) 

Мультимедиа Обучающийся научится: 

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 систе-

мы, словари, электронные энциклопедии) 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии 

использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информаци-

онные объекты, использовать гиперссылки и пр.) 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука 

Математические основы информатики 

Математиче-

ские основы 

информатики 

Обучающийся научится: 

оперировать основными единицами измерения количества информации, 

используя соотношения между ними 

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

производные от них 

подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.) 

кодировать и декодировать тексты (информацию) по заданной кодо-

вой таблице (при заданных правилах кодирования) на примере исполь-

зования кодов в работе Южно-Уральской железной дороги 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу свя-

зи, 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) 

Обучающийся получит возможность: 

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1 

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

научиться определять информационный вес символа произвольного алфа-

вита 

научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

8 класс 

Математические основы информатики  

Математиче-

ские основы 

информатики  

Обучающийся научится: 

понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная систе-

ма счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счис-

ления» 

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 

определять значение логического выражения;  

строить таблицы истинности 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элемен-

тарных высказываний  

понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И 

(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание) 

Обучающийся получит возможность: 

научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шест-

надцатеричной системах счисления; 

осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцате-

ричных чисел в десятичную систему счисления 

овладеть двоичной арифметикой 

научиться строить таблицы истинности для логических выражений 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинно-

сти 

познакомиться с законами алгебры логики 

научиться решать логические задачи путем составления логических вы-

ражений и их преобразования с использованием основных свойств логиче-

ских операций 

познакомиться с логическими элементами 

Алгоритмы и элементы программирования 

Основы алго-

ритмизации 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов с 

региональным сюжетом, например, производственные задачи или из-

менение климата за несколько лет в Челябинской области 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.) 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формаль-

ных языков);  

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.) 

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  

понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «ал-

горитм», «программа» в обыденной речи и в информатике 

понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда испол-

нителя», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накла-

дываемых средой исполнителя и его системой команд на круг задач, ре-

шаемых исполнителем 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использовани-

ем основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы) 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Че-

репаха, Чертежник и др.;  

выполнять эти программы на компьютере 

Обучающийся получит возможность: 

научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, де-

терминированность, понятность, результативность, массовость 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд 

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответст-

вующую той или иной ситуации;  

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмиче-

ском языке к блок-схеме и обратно) 

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд 

 

Начала про-

граммирова-

ния 

Обучающийся научится: 

использовать величины (переменные) различных типов, а также выраже-

ния, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном (изучаемом) языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения 

для решения задач с региональным сюжетом 

записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: на-

хождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения 

использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ 

Обучающийся получит возможность: 

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма 

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предна-

значен 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их реше-

ния; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компь-

ютер управляет различными системами (роботы, летательные и косми-

ческие аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.);  

познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разра-

ботанными в этой среде. 

9 класс 

Математические основы информатики 

Моделирова-

ние и форма-

лизация 

Обучающийся научится: 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моде-

лирования 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения 

оценивать мощность множеств, 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) 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами  

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы) 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному усло-

вию; 

пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.) 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграм-

мы, схемы и др.) схему движения городского транспорта города Челя-

бинска или схемы движения пригородных автобусных маршрутов Че-

лябинской области 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации на 

примере изучения востребованности профессий в Челябинской облас-

ти 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной задачей 

строить простые информационные модели объектов и процессов из раз-

личных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования 

Обучающийся 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 объек-

та/явления и словесным описанием 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных 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 авто-

номных роботов) 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-

кающие при передаче информации 

сформировать представление о моделировании как методе научного по-

знания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 

объектов окружающего мира 

научиться строить математическую модель задачи – выделять исход-

ные данные и результаты, выявлять соотношения между ними 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмиза-

ция и про-

граммирова-

ние 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы 

решения простых задач обработки одномерных числовых массивов 

анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертеж-

ник и др. 

Обучающийся 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 компью-

тер управляет различными системами (роботы, летательные и космиче-

ские аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.) 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разра-

ботанными в этой среде. 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгорит-

мы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойствами;  

определение количества элементов массива с заданными свойствами; 

поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.) 

Использование программных систем и сервисов  

Обработка чи-

словой ин-

формации 

Обучающийся научится: 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его эле-

ментов 

построение диаграмм (круговой и столбчатой) демографической си-

туации в Челябинской области 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-

бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию на 

примере работы с электронным каталогом Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы) 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.) 

познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания в современном мире 

научиться проводить обработку большого массива данных с использова-

нием средств электронной таблицы 

Коммуника-

ционные тех-

нологии 

Обучающийся научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций на примере  

овладеет приемами безопасной организации своего личного простран-

ства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п. на примере использования сервисов для соз-

дания совместных продуктов о памятниках архитектуры Челябин-

ской области 

овладеет основами соблюдения норм информационной этики и права 

развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий 

соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять 

требования законодательства Российской Федерации в информационной 

сфере 

Обучающийся получит возможность: 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов обще-

ства с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, тре-

бований информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска ин-

формации в Интернете, полученных по тем или иным запросам 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий. 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинно-

сти (пример: наличие электронной подписи) 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников)  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в раз-

ные моменты времени и т. п.) 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен-

тов 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире 

сформировать понимание принципов действия различных средств ин-

форматизации, их возможностей, технических и экономических ограни-

чений 

получить представления о роботизированных устройствах и их исполь-

зовании на производстве и в научных исследованиях 
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Т1.2.3.6. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «История» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «История» отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как час-

ти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове-

чества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «История» конкрети-

зированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования и 

распределены по годам обучения. 

 

Тема Предметные планируемые результаты 

5 класс.  

История Древ-

него мира 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-

ской науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего 

мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого 

прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего ми-

ра, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития древних цивилизаций, определять их последователь-

ность и длительность, соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести 

счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра»;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, описы-

вать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и 

обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкрети-

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Тема Предметные планируемые результаты 

зируя ими информацию учебника;  

 комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего 

мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий 

и процессов), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам (исторические периоды, этапы развития, формы го-

сударственного устройства и др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предло-

женным в задании вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать па-

мятники истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по со-

хранившимся фрагментам подлинников и их современным реконструк-

циям, рассказывать о важных событиях, используя основные и дополни-

тельные источники информации, а также приемы творческой реконст-

рукции образов прошлого;  

 различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, ва-

риативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формули-

ровать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира;  

 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира 

с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций 

Древнего Востока или античности, раскрывать их существенные при-

знаки, высказывать суждения об их причинах и значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критично-

сти и многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми 

сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды Ис-

тории Древнего мира 

Обучающиеся получат 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; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источни-

ками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охра-

не, в том числе на территории родного края и России 

6 класс 

История Сред-

них веков 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-

ской науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних ве-

ков, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов средневеко-

вого прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Средних ве-

ков, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития мира, России и родного края (Южного Урала), син-
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Тема Предметные планируемые результаты 

хронизировать факты из истории разных народов и государств эпохи 

Средневековья;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты мира, России и родного 

края (Южного Урала) в период Средневековья, описывать их положе-

ние в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на эле-

ментарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими ин-

формацию учебника;  

 выделять и объяснять отличия средневековых географических карт 

от современных аналогов, изучать их как средства отражения картины 

мира в средневековом обществе на разных этапах его развития, просле-

живать тенденции в изменении географических знаний и мировоззрен-

ческих установок людей в V-XV вв.;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории ми-

ра, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, прогнозируемые следствия), классифицировать и группиро-

вать их по предложенным в заданиях признакам и самостоятельно (ис-

торические периоды, этапы развития, формы государственного устрой-

ства, сферы общественной жизни и др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христиан-

ской цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Вос-

ток – Запад, христианство – ислам и т.д.), объяснять причины их общно-

сти и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского 

общества (сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и 

культуры мира, России и родного края (Южного Урала) в период Сред-

невековья, рассказывать о важных событиях, используя основные и до-

полнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъек-

тивные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргу-

ментацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным во-

просам истории Средних веков;  

 соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России 

и родном крае (Южном Урале) с общими явлениями и процессами, ха-

рактерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их существен-

ные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 

культурно-историческом значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критично-

сти и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведе-

ниями о мыслях, чувствах, ценностях людей Средневековья, почерпну-

тыми их аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику политического устрой-
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Тема Предметные планируемые результаты 

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источни-

ками и памятниками истории мира, России и родного края (Южного 

Урала) Средних веков, объяснять, в чем заключаются их художествен-

ные достоинства и значение способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России 

7 класс. История 

Раннего Нового 

времени (XVI – 

XVII вв.) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-

ской науки для атрибуции фактов и источников по истории мира, России 

и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презен-

тации, аргументации собственных версий и личностной позиции в от-

ношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, 

прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного взаимодей-

ствия;  

 датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, ха-

рактеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и эта-

пов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать 

факты из истории разных народов и государств конца XVI – XVII столе-

тий;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты истории мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, опи-

сывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и 

политике (Великие географические открытия, Реформация и Контрре-

формация), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких 

карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других 

источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и ми-

ровоззренческих установок людей XVI–XVII веков, объяснять их пере-

менами, происходившими в западноевропейском обществе и культуре 

стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего 

Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории за-

рубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Ран-

него Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые 

следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной 

жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих 

форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической 

наглядности;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних 

веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, пар-

ламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для 
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разных этапов собственно истории зарубежных стран, России и родного 

края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени (мануфактура 

и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) 

или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяс-

нять причины их общности и различий, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп 

населения мира, России и родного края (Южного Урала) в период Ран-

него Нового времени, в том числе на основе первоисточников и допол-

нительной информации; синхронизировать факты биографии и жизне-

деятельности современников XVI–XVII столетий, высказывать сужде-

ния о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в 

идейно-культурном пространстве Нового времени;  

- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и родно-

го края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «по-

литику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе 

текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъек-

тивные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргу-

ментацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими яв-

лениями и процессами, характерными для мира, России и родного края 

(Южного Урала) в период Раннего Нового времени, раскрывать их су-

щественные признаки, высказывать суждения об их причинах, ориги-

нальности и культурно-историческом значении в масштабах одного ре-

гиона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критично-

сти и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведе-

ниями о мыслях, чувствах, ценностях людей Раннего Нового времени, 

почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат 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 досто-

верности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источни-

ками и памятниками истории Нового времени, способствовать их ох-

ране, в том числе на территории родного края (Южного Урала) и Рос-

сии 
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8 класс. История 

Нового времени 

(XVIII век) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-

ской науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового време-

ни, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающих-

ся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного взаимо-

действия;  

 датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового време-

ни, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизиро-

вать факты из истории разных народов и государств XVIII столетия;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) XVIII столетия, описы-

вать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и 

политике (Просвещение и т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать 

данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию 

учебника и других источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и ми-

ровоззренческих установок людей XVIII века, объяснять их переменами, 

происходившими в обществе и культуре зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала) в период Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории за-

рубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Но-

вого времени (время, место, участники, предпосылки и причины, харак-

тер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следст-

вия), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях 

признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, 

формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и 

др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах 

таблиц, логических схем и других видов условно-графической наглядно-

сти;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних 

веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, пар-

ламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для 

разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, мо-

нархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для раз-

ных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины 

их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о ре-

зультатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп 

населения зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в 

период Нового времени, в том числе на основе первоисточников и до-

полнительной информации; синхронизировать факты биографии и жиз-

недеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать суж-

дения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в 
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идейно-культурном пространстве Нового времени;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том 

числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие 

«политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя прие-

мы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на ос-

нове текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъек-

тивные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргу-

ментацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими яв-

лениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать 

их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, ори-

гинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного 

региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критично-

сти и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведе-

ниями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпну-

тыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат 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 досто-

верности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения по истории России и своего края 

в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д., в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источни-

ками и памятниками истории Нового времени, способствовать их ох-

ране, в том числе на территории родного края и России 

9 класс 

История Нового 

времени (XIX – 

начало XX века) 

Обучающиеся научатся  

 применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-

ской науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных 

стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, 

их комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и 

оценки, аргументации собственных версий и личностной позиции в от-

ношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и 

современности, презентации результатов своей творческой и исследова-

тельской деятельности;  

 датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, характе-

ризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных 

народов и государств; 
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 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока-

зывать на ней историко-географические объекты зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала), описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала 

XX века, сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзор-

ных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и дру-

гих источников;  

 прослеживать тенденции изменений в политических, экономиче-

ских, социальных и культурных процессах в зарубежных странах, Рос-

сии и родном крае (Южном Урале) в последний период Нового време-

ни, объяснять причины этих перемен и их влияние на европейское и ми-

ровое развитие в ХХ столетии;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории за-

рубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в последний 

период Нового времени (время, место, участники, предпосылки и при-

чины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнози-

руемые следствия), классифицировать и группировать их по предложен-

ным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, 

этапы развития, формы государственного устройства, сферы обществен-

ной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять результаты 

своей работы в соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, 

сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов условно-

графической наглядности (кластеры, графы и др.);  

 сравнивать однородные исторические факты, характерные для раз-

ных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, аб-

солютная и конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или 

для разных стран и народов мира в XIX - начале XX века; объяснять 

причины их общности и различий, формулировать частные и общие вы-

воды о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на 

основе их изображений, первоисточников и дополнительной информа-

ции; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности совре-

менников XIX столетия, высказывать суждения об их роли в истории 

своих государств, а также в европейской и мировой истории;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала), посвященные важнейшим собы-

тиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие «поли-

тику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе 

текстовых и визуальных источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъек-

тивные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргу-

ментацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века;  

 соотносить единичные события в зарубежных странах, России и 

родном крае (Южном Урале) в XIX – начале XX века с общими явле-

ниями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, ориги-
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нальности и культурно-историческом значении в масштабах одного ре-

гиона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по пред-

ложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критично-

сти и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведе-

ниями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпну-

тыми из аксиологического анализа документов 

Обучающиеся получат 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 досто-

верности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источни-

ками и памятниками истории Нового времени, способствовать их ох-

ране, в том числе на территории родного края и России 
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Т1.2.3.7.2. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Обществознание» 

(УМК под ред. Боголюбова Л. Н.) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Обществознание» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета 

«Обществознание» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по годам обучения. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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5 класс 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

Введение Обучающийся научится: 

 различать естественные и общественные науки; 

 характеризовать процесс появления общества как особой формы 

жизнедеятельности людей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать необходимость изучения общества и человека 

Человек Обучающийся научится: 

 характеризовать биосоциальную природу человека;   

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальной сущности человека; определять факторы 

социализации личности; 

 сравнивать и сопоставлять основные возрастные периоды жизни 

человека, выделять возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 характеризовать особенности подросткового возраста; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего 

и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 применять на практике правила общения в различных 

социальных ситуациях;  

 оценивать роль воспитания и социальной среды в социализации 

человека 

Семья Обучающийся научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов; 

 характеризовать совместный труд членов семьи, включая 

собственные обязанности в ведении домашнего хозяйства; 

различать домашнее хозяйство городского и сельского жителя, в т. 

ч. в Челябинской области; 

 описывать и оценивать способы проведения свободного времени; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять роль семьи в жизни человека и общества; показывать 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи в 

РФ и Челябинской области; 

 выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 оценивать собственные хобби в контексте личностного развития; 

 оценивать значимость здорового образа жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 планировать распорядок дня, недели, месяца. 

Школа Обучающийся научится: 

 раскрывать на конкретных примерах значение образования в жизни 

человека в прошлом и настоящем; описывать ступени школьного 

образования; 

 характеризовать учёбу как основной труд школьника; выявлять 

позитивные результаты учения; 

 характеризовать формы и значение самообразования; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями;  иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской поддержки сверстников для человека 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития; выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний; 

 оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и 

друзьями; корректировать собственное поведение в соответствии с 

нормами дружеского общения. 

Религия и 

культура 

Обучающийся научится: 

 описывать историю возникновению христианства, ислама, иудаизма 

и буддизма; 

 раскрывать роль христианства, ислама, иудаизма и буддизма в 

развитии мировой культуры на конкретных примерах (памятниках 

архитектуры, живописи, литературы и т.д.); 

 исследовать статистическую информацию о конфессиональном 

составе РФ и Челябинской области; 

 приводить примеры исторических личностей, оказавших влияние на 

развитие духовной культуры в России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять взаимосвязь религии и духовной культуры общества;  

 приводить примеры взаимного обогащения различных религий и 

культур 

Труд Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека; объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества; 

 различать материальную и моральную оценку труда; 

 объяснять значение для общества благотворительности и 

меценатства; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

 различать творчество и ремесло, приводить примеры творчества 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде; 

 оценивать собственное творчество, презентовать результаты 

своего труда 

Родина Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, статус Челябинской области как субъекта РФ; 

 описывать государственные символы РФ, историю их 

возникновения и развития, а также значение русского языка как 

государственного в РФ; 

 объяснять смысл понятия «гражданин», характеризовать основные 

права и обязанности граждан РФ; 

 характеризовать особенности России как многонационального 

государства; 

 показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантности; 

 объяснять смысл понятия «патриотизм»; приводить примеры 

служения Отечеству в разных сферах жизни 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 осознанно содействовать укреплению толерантного отношения к 

людям разных национальностей; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять обязанности гражданина РФ 

Итоговое 

повторение 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя диагностические материалы, оценивать собственный 

уровень компетенций по курсу 5 класса 

 

6 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Человек в 

социальном 

измерении 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

характеризовать основные этапы и факторы становления личности; 

 описывать способы и значение познания мира; раскрывать на 

конкретных примерах связь самопознания и самооценки; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать потребности человека, различать их виды; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями человека в малой группе; выделять позитивные и 

негативные последствия пребывания человека в малой группе;  

 характеризовать понятие, виды и формы общения, а также 

особенности общения со сверстниками, старшими и младшими 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать роль воспитания и социальной среды в социализации 

человека; 

 осознанно формировать самооценку; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

 на основе полученных знаний о межличностных отношениях и 

конфликтах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель толерантного социального 

поведения, основанного на уважении к другим людям. 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Обучающийся научится: 

 объяснять сущность и значение моральных норм в жизни общества 

и человека; приводить примеры проявления нравственной позиции 

граждан, используя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать сущность гуманистических ценностей; приводить 

примеры реализации на практике гуманистических идеалов, 

используя факты из истории и современной социальной жизни РФ и 

Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственное мнение по актуальным 

вопросам состояния морали и нравственности в современном 

российском обществе; 

 осуществлять осознанный нравственный выбор в предлагаемых 

модельных ситуациях; 

 применять на практике правила гуманного отношения к 

окружающим людям 

 

7 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 характеризовать многообразие общественных нравов, традиций 

и обычаев  в Челябинской области. 

 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; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры земляков южноуральцев 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; 

 приводить примеры проявления патриотизма и 

гражданственности, используя краеведческий материал;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения; 

 использовать полученные знания при анализе реальных 

ситуаций социума, в котором проживает 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни 

Гражданин и 

государство 

Обучающийся научится: 

 объяснять порядок формирования органов (правоохранительных) 

государственной власти РФ; 

 иметь представление о правоохранительных органах  

Челябинской области, уметь обратиться за помощью в 

правоохранительные органы в целях самозащиты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ 

Человек в 

экономических 

отношениях 

Обучающийся 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; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 иметь представление и различать современные технологии на 

производствах Челябинской области. 

 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; 

 иметь представление о МРОТ, «потребительской корзине» в 

Челябинской области 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни Челябинской 

области 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

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; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния экономики Челябинской области 

Человек и 

природа 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 демонстрировать на примерах Челябинской области 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

 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; 

 приводить примеры и характеризовать деятельность граждан 

Челябинской области по защите окружающей среды; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития и их 

влияния на экологическую обстановку; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений 

и общественного развития и их влияния на экологическую 

обстановку в Челябинской области; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 различать ответственное и безответственное отношение к 

природе;  

 определять собственное отношение к природе; характеризовать 

смысл экологической морали; 

 осознанно содействовать защите природы родного края; 

 иллюстрировать примерами возможности граждан в сбережении 

природы 



179 
 

8 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Личность и 

общество 

Обучающийся 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; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества на 

примере Челябинской области; 

 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 Обучающийся 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; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни Челябинской области;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 демонстрировать на материалах Челябинской области 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

 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 

Обучающийся 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; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни Южного Урала;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

общественного развития и их влияния на экологическую обстановку 

в Челябинской области. 

Сфера духовной 

культуры 
Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры 

Южного Урала, выражать свое мнение о явлениях 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры Южного Урала; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 характеризовать основные направления развития  культуры 

родного региона в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода 

Социальная 

сфера 

Обучающийся 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; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства в Челябинской области; 

 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, 

Челябинской области; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи Челябинской области; 

 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 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

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 

Экономика Обучающийся 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 бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни 

Челябинской области из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 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. 

Обучающийся 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. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния экономики Челябинской области 

 

9 класс 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Политическая 

сфера жизни 

общества 

Обучающийся научится: 

 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; 

 приводить примеры проявления демократии, используя реальные 

ситуации из жизни Челябинской области; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 демонстрировать на примерах участие жителей Челябинской 

области в политической жизни РФ и Челябинской области. 

Обучающийся 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; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в политической жизни Челябинской области. 

Гражданин и 

государство 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации 

и Челябинской области, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной  власти 

РФ; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

порядок формирования органов региональной власти; 

 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; 

 приводить примеры проявления патриотической позиции 

граждан, используя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся 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; 

 выражать и обосновывать патриотическую позицию по 

актуальным проблемам жизни Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Основы 

российского 

законодательства 

Обучающийся 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; 

 использовать полученные знания при анализе особенностей рынка 

труда на примере Челябинской области; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 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; 

 приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, используя реальные ситуации из жизни 

Челябинской области; 

 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; 

Обучающийся 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; 

 грамотно применять полученные знания для анализа правовых 

ситуаций из жизни Челябинской области 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 
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Т1.2.3.8. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «География» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «География» отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для ре-

шения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта-

пах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст-

рументов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок-

ружающей среде. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «География» конкре-

тизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования 

и распределены по годам обучения. 

 

5-7 класс. Землеведение 

 

Тема Предметные планируемые результаты 

Географические 

модели Земли 

Обучающийся научится: 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны го-

ризонта, использовать компас для определения азимута; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особен-

ности территории. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Тема Предметные планируемые результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешест-

венниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе 

Земная кора Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения абсолютной и относитель-

ной высоты; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа 

Атмосфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 описывать погоду своей местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-

ходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран 

Гидросфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения направления и скорости 

течения водных потоков 

Биосфера Обучающийся научится: 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития 

Географическая 

оболочка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-

формации 

Население Зем-

ли 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности на-

селения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач 

Материки и 

океаны 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 
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Тема Предметные планируемые результаты 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и на-

селения, 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; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечест-

ва; примеры практического использования географических знаний в раз-

личных областях деятельности 

 

 

География России (8-9 классы) 

 

Тема Планируемые предметные результаты 

Географиче-

ское положе-

ние и админи-

стративно-

территориаль-

ное устройство 

России 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдель-

ных 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 

Природа Рос-

сии 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы России, ее отдельных регионов, Челябинской области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России и Челябинской области; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны 

и Челябинской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурса-

ми отдельных территорий России и Челябинской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, ее 

отдельных территорий и Челябинской области, об особенностях взаимо-

действия природы и общества в пределах отдельных территорий России и 

Челябинской области для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распростране-
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Тема Планируемые предметные результаты 

ния многолетней мерзлоты; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

Население 

России 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Рос-

сии, отдельных регионов и Челябинской области; факторы, определяющие 

динамику населения России и Челябинской области, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, гео-

графические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населе-

ния; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России и Челя-

бинской области для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демо-

графических и социальных процессов или закономерностей; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипоте-

зы 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 отдель-

ных регионов России 

Хозяйство 

России 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России и Челя-

бинской области; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России и Челябинской области для объ-

яснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России и Челябинской области на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 
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Тема Планируемые предметные результаты 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во вре-

мени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 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 разви-

тия России 
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Т1.2.3.9. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 изучение 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной основного общего образования. 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

 характеризовать значение 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

 раскрывать на примерах 

нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.); 

 оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с 

позиций «нравственно» / 

«безнравственно» 

 высказывать 

предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека 

Религия и 

культура 
 объяснять смысл понятия 

«духовно-нравственная культура»; 

 характеризовать вклад 

российского народа в развитие 

мировой культуры; 

 различать культовые сооружения 

и произведения искусства различных 

религиозных традиций России и 

 сравнивать основные идеи 

литературных, фольклорных и 

религиозных текстов;  

 оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики, 

народными традициями 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Южного Урала;  

 раскрывать роль религий в 

развитии культуры и образования, в 

становлении гражданского общества 

и российской государственности;  

 сравнивать нравственные 

ценности разных народов России и 

Южного Урала, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях. 
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Т1.2.3.10.1. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Физика» 

(УМК «Физика», авторы Перышкин А. В., Гутник Е.М.) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные ре-

зультаты изучения учебного предмета «Физика» отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, 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 при-

роды (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 кванто-

вой 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 косвен-

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; пони-

мание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусст-

венных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-

лученных 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 механиз-

мов. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Физика» конкретизи-

рованы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования и 

распределены по темам, а внутри тем по годам обучения. 

 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Физика и физические методы познания природы 

Физика и фи-

зические ме-

тоды изучения 

природы 

7 класс 

Обучающийся научится: 
понимать физические термины: тело, вещество, материя 

наблюдать и описывать физические явления (с учетом региональных 

особенностей Челябинской области) 

высказывать предположения – гипотезы 

измерять расстояния и промежутки времени 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

определять цену деления шкалы прибора и  погрешность измерения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о физических явлениях  в повседневной жизни (с 

учетом НРЭО Челябинской области) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

пользоваться физическими приборами для определения физических вели-

чин 

Механические явления  

Механические 

явления 

7 класс  

Обучающийся научится: 
распознавать механические явления, и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное  прямолинейное движение, невесомость, инерция, взаимодей-

ствие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел (с учетом НРЭО Челябинской об-

ласти) 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-

зические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

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

тяжести, сила упругости, вес тела, коэффициент трения, коэффициент же-

сткости, архимедова сила, момент силы 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-

да; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение 

решать простейшие задачи на определение цены деления прибора и по-

грешности измерения, качественные задачи на объяснение явлений с точки 

зрения строения вещества, на выяснение причин движения тела;  расчетные 

задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы; расчетные задачи на 

закон Архимеда; плавание тел,  на закон сообщающихся сосудов, на расчет 

работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение ус-

ловия равновесия рычага 

определять цену деления и погрешность приборов 

правильно пользоваться мензуркой, линейкой, весами, динамометром, ма-

нометром, барометром 

измерять объем тела с помощью мензурки, силу, массу, архимедову силу 

собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению 

условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости 

приводить примеры физических явлений, физического тела, вещества; 

примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей, использование 

капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; посту-

пательного движения; различных видов движения; практического ис-

пользования инерции; видов трения; подшипников; практического при-

менения простых механизмов (с учетом НРЭО Челябинской области) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах 

различать границы применимости физических законов, ограниченность ис-

пользования частных законов (закон сохранения энергии; закон Гука, закон 

Архимеда, закон Паскаля) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 
Механические 

явления 

9 класс 

Обучающийся  научится: 

понимать физические термины: механическое движение, траектория, мате-

риальная точка 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: относитель-

ность механического движения, траектория, внутренние силы, математиче-

ский маятник, звук, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, 

замкнутая систем 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-

зические величины: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, уско-

рение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, 

сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, 

фаза, длина волны, скорость волны, звук 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: законы Ньютона, законы сохранения им-

пульса, уравнения кинематики, закон всемирного тяготения, принцип отно-

сительности Галилея, законы гармонических колебаний 

объяснять механические явления 

решать основную задачу механики для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения 

объяснять превращение энергии при колебаниях, пользоваться моделями 

темы для объяснения явлений 

уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномер-

ном движении по окружности 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о  механических явлениях, в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобнов-

ляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства (с учетом НРЭО Челябинской области) 



196 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины 

Тепловые явления 

Тепловые яв-

ления 

7 класс 

Обучающийся научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений 

определять размеры малых тел методом рядов 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО Челябинской об-

ласти) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

Тепловые яв-

ления  

8 класс 

Обучающийся  научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изме-

нение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия,  температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообра-

зования, удельная теплота сгорания топлива, основные положения МКТ  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя 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 форму-

лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

определять цену деления термометра 

пользоваться термометром, калориметром, психрометром 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, паровой тур-

бины 

Обучающийся 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 экологиче-

ского поведения в окружающей среде(с учетом НРЭО Челябинской об-

ласти)  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии)  

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины 

Электрические и магнитные явления 

56 часов 

Электриче-

ские и маг-

нитные явле-

ния. 

8 класс  

Обучающийся научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электри-

зация тел, взаимодействие зарядов, строение атома, нагревание проводника 

с током, взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое на-

пряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещест-

ва, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение 

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

закон Джоуля –  Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон 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 со-

единении проводников)  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

измерять силу тока и напряжение, сопротивление, пользоваться реостатом 

экспериментальным методам исследования зависимости: силы тока на уча-

стке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

объяснять действие электроизмерительных приборов, генератора электри-

ческого тока, электродвигателя, кинескопа, телеграфа 

проводить наблюдения физических явлений, получать изображения при 

помощи линзы 

объяснять на основе положений электронной теории электризацию тел, су-

ществование проводников и диэлектриков; нагревание проводника элек-

трическим током; действие электронагревательных приборов 

Обучающийся 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(с учетом НРЭО Че-

лябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического за-

ряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.) 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины 

 

Электриче-

ские и маг-

нитные явле-

ния. 

9 класс 

Обучающийся  научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электро-

магнитная индукция, магнитное поле, вихревое поле, самоиндукция, элек-

тромагнитное поле 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

экспериментальным методам исследования зависимости магнитного дейст-

вия катушки от силы тока в цепи 

наблюдать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства и условия протекания этих явлений 

использовать знания об электромагнитных явлениях в  повседневной 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

жизни для  обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях (с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического за-

ряда) и ограниченность использования частных законов (закон электромаг-

нитной индукции, правило Ленца) 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины 

Квантовые явления 

Квантовые 

явления 

9 класс 

Обучающийся научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, за-

кон сохранения массового числа 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моде-

ли атомного ядра 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций  

измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром 

экспериментальным методам исследования в процессе изучения зависимо-

сти мощности излучения продуктов распада от времени 

понимать суть экспериментальных методов исследования частиц 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде(с учетом НРЭО Челябинской области) 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра(с учетом НРЭО Челя-

бинской области) 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

использования управляемого термоядерного синтеза(с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

Строение и эволюция Вселенной 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

9 класс 

Обучающийся научится: 
применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы 

сравнивать физические и орбитальные параметры, планет земной группы 

с соответствующими параметрами планет – гигантов и находить их об-

щее и различное 

Обучающийся получит возможность научиться: 
объяснять суть эффекта Доплера, формулировать и объяснять что этот 

закон является экспериментальным подтверждением модели нестацио-

нарной Вселенной, открытой Фридманом 
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Т1.2.3.11. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Химия» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) 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; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Химия» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего 

образования и распределены по годам обучения. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Введение 

Введение 

8 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование 

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

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

используя знаковую систему химии 

различать химические и физические явления 

называть химические элементы и характеризовать их на основе положения 

в Периодической системе 

определять состав веществ по их формулам 

разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и 

уравнения 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

Менделеева 

устанавливать взаимосвязь между факторами живой и неживой 

природы, деятельностью человека и состоянием окружающей среды, 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

Атомы химических элементов 

Атомы химических 

элементов 

8 класс 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл основного химического понятия «валентность», 

используя знаковую систему химии 

формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, 

которую несет Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

раскрывать смысл закона атомно-молекулярной теории 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

составлять схемы строения атомов первых 20 в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

описывать строение атомов химических элементов № 1-20 и 26 и 

отображать их с помощью схем  

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 

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

определять вид химической связи в неорганических соединениях 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей 

определять валентность атома элемента в соединениях  

составлять формулы бинарных соединений 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы на примере Челябинской области 

Простые вещества 

Простые вещества 

8 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и 

химические свойства 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки 

классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) 

объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и 

указывать ее причины 

раскрывать смысл закона Авогадро 

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

массе реагентов или продуктов реакции 

приводить примеры месторождений полезных ископаемых в регионе, 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

сравнивать природные особенности Южного Урала и условия 

формирования и сохранения полезных ископаемых на Южном Урале 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

 с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов 

 с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро» 

Соединения химических элементов 

Соединения 

химических 

элементов 

8 класс 

Обучающийся научится 

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 

классифицировать сложные вещества (бинарные соединения, в том числе и 

оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды и соли) 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов 

характеризовать физические и химические свойства воды 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

составлять формулы бинарных соединений 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений 

составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих 

им гидроксидов 

определять степень окисления атома элемента в соединении 

определять валентность атома элемента в соединениях 

записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные 

единицы ионных соединений по валентности, степеням окисления или 

зарядам ионов 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по 

формулам и уравнениям реакций 

приводить примеры месторождений руд черных и цветных металлов в 

Челябинской области 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

Обучающийся 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 

различать химические объекты (в статике): 

 химические элементы и простые вещества 

 металлы и неметаллы и характеризовать относительность 

принадлежности таких объектов к той или иной группе 

 органические и неорганические соединения 

 гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды) 

 оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, 

амфотерные) 

 систематические и тривиальные термины химической номенклатуры 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и 

коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, молекулярные 

уравнения реакций, обозначения степени окисления в формуле химического 

соединения) 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

соотносить: 

 металл, основный оксид, основание, соль 

 неметалл, кислотный оксид, кислота, соль 

 строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

и физические свойства вещества 

 нахождение элементов в природе и промышленные способы их 

получения 

 необходимость химического производства и требований к охране 

окружающей среды 

 необходимость применения современных веществ и материалов и 

требования к сбережению здоровья 

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 

Изменения, происходящие с веществами 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

8 класс 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории 

составлять уравнения химических реакций 

формулировать основные положения атомно-молекулярного учения 

раскрывать смысл основных химических понятий «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии 

определять тип химических реакций 

называть признаки и условия протекания и прекращения химических 

реакций 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта 

составлять уравнения химических реакций 

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

приводить примеры практического использования химических знаний о 

химических явлениях и законах  

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

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

массе реагентов или продуктов реакции 

Обучающийся получит возможность научиться 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений 

металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы 

растворимости и с учетом условий их проведения 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 

 каталитические и ферментативные реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической обработке 

металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

 по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к 

теоретически возможному; 

 с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

 с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

 по термохимическим уравнениям реакции 

Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 

Практикум 1. 

«Простейшие 

операции с 

веществом» 

8 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением 

правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

8 класс 

Обучающийся научится 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление» 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации 

формулировать основные положения теории электролитической 

диссоциации 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей 

составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и 

ионном видах 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями Южного Урала 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

Обучающийся 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 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

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 

выделять существенные бальнеологические свойства водных ресурсов на 

Южном Урале 

различать химические объекты (в динамике): 

 физические и химические стороны процессов растворения и 

диссоциации 

 окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена 

 схемы и уравнения химических реакций 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 

 каталитические и ферментативные реакции 

различать химические объекты (в статике): 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и 

коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, молекулярные и 

ионные уравнения реакций, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций, обозначения заряда иона в формуле химического 

соединения) 

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 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ 

анализировать состав водных ресурсов региона и основные техногенные 

загрязнители на территории Челябинской области 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

 по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов 

Практикум свойств электролитов 

Практикум свойств 

электролитов 

8 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать 

неорганические вещества по соответствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил 

техники безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ 

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 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

химических реакций 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. Менделеева 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической обработке 

металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

Обучающийся 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 

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 

различать химические объекты (в статике): 

 систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, 

структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения 

реакций, полные и сокращенные ионные уравнения реакций, 

термохимические уравнения, обозначения степени окисления и заряда иона в 

формуле химического соединения) 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

Металлы 

Металлы 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов 

описывать свойства твердых веществ, выделяя их существенные признаки 

приводить примеры месторождений руд черных и цветных металлов в 

области, производства чугуна и стали, цветной металлургии в 

Челябинской области 

давать общую характеристику элементов I, II, А групп и образованных ими 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в 

природе, получение, физические и химические свойства, применение) 

описывать коррозию металлов и способы защиты от нее 

различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их 

примерами промышленных способов получения металлов 

составлять уравнения химических реакций 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно- восстановительных реакций 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области 

объяснять и оценивать роль катализаторов в термической обработке 

металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

Обучающийся 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 

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 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ 

выявлять закономерности применения гидро- и пирометаллургических 

методов получения цветных металлов на предприятиях Челябинской 

области 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

Практикум 1. 

Свойства металлов 

и их соединений 

9 класс 

Обучающийся научится 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ  

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать 

неорганические вещества по соответствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением 

правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

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 

Неметаллы 

Неметаллы 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов 

давать общую характеристику элементов VII А групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими 

простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в 

природе, получение, физические и химические свойства, применение) 

составлять уравнения химических реакций 

определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к 

определенному типу или виду 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки 

рассматривать условия формирования и сохранения полезных 

ископаемых на Южном Урале 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного обмена 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ 

определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и 

карбонат-анионы и катион аммония в растворе 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 

применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода 

изучить пути получения кислорода на предприятиях Челябинской 

области 

характеризовать физические и химические свойства воды 

различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы 

Челябинской области, выделять существенные признаки видов 

загрязнителей (с учетом НРЭО Челябинской области) 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей 

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

массе реагентов или продуктов реакции 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 

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 

выделять существенные бальнеологические свойства водных ресурсов на 

Южном Урале 

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 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

выявлять природные особенности Челябинской области и условия 

формирования и сохранения природных объектов на Южном Урале 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

Практикум 2. 

Свойства 

соединений 

неметаллов 

9 класс 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака 

получать, собирать кислород и водород 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать 

неорганические вещества по соответствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

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 

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 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением 

правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава 

соединения; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

Краткие сведения об органических веществах 

Краткие сведения 

об органических 

веществах 

9 класс 

Обучающийся научится 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза 

описывать свойства и практическое значение изученных органических 

веществ 

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 

Обучающийся 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 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его 

показывать значение объективного исследования химической 

промышленности для качественного мониторинга состояния 

окружающей среды и уровня воздействия человека на природу 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

9 класс 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций 

классифицировать химические реакции по различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

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

массе реагентов или продуктов реакции 

показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями Урала 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 
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Т1.2.3.12. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Биология» 

УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой  

(концентрическая структура) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Биология» отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

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 

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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Предметные планируемые результаты распределены по разделам и темам в соответствии 

с разделами авторском программы под редакцией И. Н. Пономарёвой (концентрическая 

структура) и полностью коррелируют с планируемыми результатами Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Курсивом выделены 

предметные результаты, включенные только в авторскую программу. 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

5 класс 

Биология – 

наука о 

живых 

организмах 

(8 ч) 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов  и 

процессов, характерных для живых организмов, в том числе 

обитающих на территории Челябинской области; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников 

Многообраз

ие живых 

организмов 

(10 ч) 

Обучающийся научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе (на примерах местных видов); 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно взятой 

территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки представителей разных 

систематических групп растений, обитающих на конкретной 

территории Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

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 

Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля (8 ч) 

Обучающийся научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания, в том числе на конкретно взятой 

территории Челябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 на 

планете 

Земля (7 ч) 

Обучающийся научится: 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

роль антропогенного фактора в сокращении видового разнообразия 

организмов на конкретной территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды и его влияния на состоянием биоразнообразия 

растений и животных Челябинской области, родства человека с 

животными; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе (на 

примере лесопарковых зон Челябинской области) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Наука о 

растениях – 

ботаника (4 

ч) 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (растений) и 

процессов, характерных для живых организмов, в том числе 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов (на примерах местных видов); 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Органы 

растений  

(7 ч) 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Основные 

процессы 

жизнедеяте

льности 

растений 

(6 ч) 

Обучающийся научится: 

 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

организмах 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 

Многообраз

ие и 

развитие 

растительн

ого мира (9 

ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе при изучении видового 

состава растений Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Природные 

сообщества 

(5 ч) 

Обучающийся научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания, в том числе на конкретно взятой 

территории Челябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно взятой 

территории Челябинской области; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

роль антропогенного фактора в сокращении видового разнообразия 

организмов на конкретной территории Челябинской области; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды и его влияния на состояние биоразнообразия 

растений и животных Челябинской области, родства человека с 

животными; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической науки в 

решении экологических проблем Челябинской области; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Общие 

сведения о 

мире 

животных 

(2 ч) 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных) и 

процессов, характерных для живых организмов (на примерах местных 

видов); 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений и животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений и 

животных; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп растений, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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



221 
 

Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников 

Строение 

тела 

животных 

(2 ч) 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Подцарство 

Простейши

е, или 

Одноклеточ

ные (4ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (подцарство одноклеточные) на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Подцарство 

Многоклето

чные  

(2 ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (подцарство многоклеточные) на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп животных, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Типы 

Плоские 

черви, 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип плоские черви, круглые 

черви, кольчатые черви) на основе определения их принадлежности к 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви (5 ч) 

определенной систематической группе, на примере представителей 

разных систематических групп растений, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека (на примерах представителей 

червей, обитающих на территории Челябинской области) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Тип 

Моллюски 

(3ч)  

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип моллюски) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Тип 

Членистоно

гие (7 ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип членистоногие) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов при изучении видового животных 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

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 

Общая 

характерис

тика типа 

Хордовые. 

Бесчерепны

е Рыбы (6 ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (тип хордовые) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Класс 

Земноводн

ые, или 

Амфибии (4 

ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс земноводные) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки  биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Класс 

Пресмыкаю

щиеся, или 

Рептилии (4 

ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс пресмыкающиеся) на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Класс 

Птицы (9 ч) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс птицы) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Класс 

Млекопита

ющие или 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию животных (класс млекопитающие) на 

основе определения их принадлежности к определенной 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

Звери (10 ч) систематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп растений, обитающих на территории 

Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов разных 

систематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных), 

на примере представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания на конкретно взятой территории 

Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах 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 

Развитие 

животного 

мира на 

Земле (6ч) 

Обучающийся научится: 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмовна конкретно взятой территории 

Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

8 класс 

Общий 

обзор 

организма 

человека 

(5 ч) 

Обучающийся 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; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Опорно-

двигательн

ая система 

(9 ч)  

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

формы в другую; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Кровеносна

я система. 

Внутренняя 

среда 

организма  

(7 ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

Дыхательна

я система (7 

ч) 

Обучающийся научится: 

 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 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Пищеварит

ельная 

система (7 

ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Обмен 

веществ и 

энергии (3 

ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Мочевыдел

ительная 

система (2 

ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Кожа (3 ч) Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Эндокринн

ая и 

нервная 

системы 

(5 ч) 

Обучающийся научится: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

 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; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Органы 

чувств. 

Анализатор

ы (6 ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Поведение 

человека и 

высшая 

нервная 

деятельност

ь (9 ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Половая 

система. 

Индивидуа

льное 

развитие 

организма 

(3 ч) 

Обучающийся научится: 

 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; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

9 класс 

Общие 

закономерн

ости жизни 

(5 ч)  

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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 

Закономерн

ости жизни 

на 

клеточном 

уровне (11 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов, в том числе обитающих на территории Челябинской 

области; 



237 
 

Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

ч)  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

 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  

Обучающийся получит возможность научится: 

 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; 

 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 

Закономерн

ости жизни 

на 

организмен

ном уровне 

(18 ч)  

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов, в том числе обитающих на территории Челябинской 

области; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

 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 для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

 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; 

 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 

Закономерн

ости 

происхожде

ния и 

развития 

жизни на 

Земле (20 ч) 

Обучающийся научится: 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 использовать методы биологической науки (на примере 

палеонтологических находок Южного Урала): наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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 

Закономерн

ости 

взаимоотно

шений 

организмов 

и среды (13 

ч) 

Обучающийся научится: 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания (примеры приспособленности растений 

и животных к климатическим факторам и влиянию хозяйственной 

деятельности человека на территории нашей области); 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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Раздел 

(тема) 

программы 

Предметные результаты 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды и его влияния на состоянием биоразнообразия 

растений и животных Челябинской области, родства человека с 

животными; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно взятой 

территории Челябинской области; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической науки в 

решении экологических проблем Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и 

природных особенностей территории Челябинской области: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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 
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Т1.2.3.13. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Музыка» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные 

результаты изучения учебного предмета «Музыка» отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

В основной образовательной программе основного общего образования (сокращенное 

наименование общеобразовательной организации) требования к предметным результатам 

учебного предмета «Музыка» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования и распределены по годам обучения. В 

таблице указан срок освоения предметных планируемых результатов, а именно класс (год 

обучения) и полугодие (I или II). 

 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

 Обучающийся научится:         

1 

понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла (в том числе на материале 

НРЭО) 

+ + + + + + + + 

2 

анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад (в том числе на материале НРЭО) 
 + + + + + + + 

3 

определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических) 
  + + +    

4 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки 
 + + + + + + + 

5 

понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров (в том 

числе на материале НРЭО) 

   + +  +  

6 
различать и характеризовать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных произведений; 
  +  +    

7 
различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 
    +    

8 

производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения (в том числе на 

материале НРЭО) 

   + + + + + 

9 
понимать основной принцип построения и развития 

музыки 
+ + + + + + + + 

10 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов 
 +  +   + + 

11 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях 

    + + + + 

12 
понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 
+  +      

13 

определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен (в том числе на 

материале НРЭО) 

  +      

14 

понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов (в том числе 

на материале НРЭО) 

+  +     + 

15 

понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального 

творчества (в том числе на материале НРЭО) 
+  +     + 

16 

распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии 

 + + + + + + + 

17 определять основные признаки исторических эпох,   + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной 

школы 

18 

определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке 
  + + + + + + 

19 

узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов (в 

том числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

20 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях 
      + + 

21 

различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки (в том 

числе на материале НРЭО) 

+  + + + +  + 

22 

называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.) (в том числе на материале НРЭО) 

 +  + + + + + 

23 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо) 
 + + +     

24 определять тембры музыкальных инструментов   + + + + + + 

25 

называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных 
 + + +     

26 

определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра (в том 

числе на материале НРЭО) 

 + + +     

27 
владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы 
+ + + + + + + + 

28 

узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных 

композиторов 

+ + + + + + + + 

29 
определять характерные особенности музыкального 

языка 
+ + + + + + + + 

30 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения 

 
+ + + + + + + + 

31 

анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности (в том 

числе на материале НРЭО) 

      + + 

32 

анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных 

образах 
  + + + + + + 

33 творчески интерпретировать содержание + + + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

музыкальных произведений 

34 

выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов 
   +   +  

35 

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора 
   +   +  

36 
различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках 
  + +    + 

37 
определять характерные признаки современной 

популярной музыки 
 +    +  + 

38 
называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др. 
     + +  

39 
анализировать творчество исполнителей авторской 

песни (в том числе на материале НРЭО) 
  +      

40 
выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства 
+ + +    +  

41 
находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусств 
+ + +    +  

42 
сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений 
+ +     +  

43 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них (в том числе на 

материале НРЭО) 

+ +  +   +  

44 

находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы (в том 

числе на материале НРЭО) 

+ +     +  

45 
понимать значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов 
+  + +     

46 

называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса 
  +      

47 

определять разновидности хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования 

+  +      

48 

применять навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella) 
      + + 

49 
творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении 
+ + + + + + + + 

50 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования 
+ + + + + + + + 

51 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах 
  + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

и формах ее воплощения 

52 
передавать свои музыкальные впечатления в устной 

или письменной форме 
+ + + + + + + + 

53 
проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности 
+ + + + + + + + 

54 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества (в том числе 

на материале НРЭО) 

       + 

55 

эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях 
 +   +  +  

56 

приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов (в том числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

57 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки 
+ + + + + + + + 

58 

обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров 
   + + + + + 

59 

использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки 
      + + 

60 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической) 
     + + + 

 Обучающийся получит возможность научиться:         

1 

понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира 
    +    

2 

понимать особенности языка западноевропейской 

музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема 
  +  +    

3 

понимать особенности языка отечественной 

духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта (в том 

числе на материале НРЭО) 

 + +      

4 
определять специфику духовной музыки в эпоху 

Средневековья 
 +       

5 
распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки 
 +       

6 

различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов (в том числе на материале НРЭО) 

   +     

7 
выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения музыкального искусства 
+ + + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

I II I II I II I II 

8 

различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

+ + + + + + + + 

9 

исполнять свою партию в хоре в простейших 

двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись (в том числе на 

материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

10 

активно использовать язык музыки для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.) 

+ + + + + + + + 
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Т1.2.3.14. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Изобразительное искусство» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования. В 

целевом разделе предметные планируемые результаты представлены в целом по уровню образования, 

в рабочей программе распределены по годам обучения. 

 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки) на примере культуры 

народов, проживавших на Южном Урале в древности; создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов народов Южного Урала 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 на основе 

традиционных образов народов, проживающих на территории Челябинской области; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции народов Южного Урала; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма на основе традиционных образов 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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народов, проживающих на территории Челябинской области, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства народов Южного Урала, 

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 народов Южного Урала; создавать орнаменты 

на основе народных традиций народов Южного Урала; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России, народов Южного Урала; 

 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 и 

Южного Урала; 

 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 

на основе традиций народов, проживающих на территории Челябинской области); 

 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 в творчестве художников Южного Урала; 

 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 в творчестве художников Южного Урала; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 



248 
 

 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 в творчестве художников Южного Урала; 

 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; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и определять 

их произведения, посвященные выдающимся личностям в истории Урала; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека на 

примере южноуральских уральских писаниц; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа на примере памятников 

Южного Урала; 

 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 на примере 

деревянной скульптуры Урала и памятников Южного Урала; 

 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 Южного Урала 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 и в истории Урала, 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 народов 

Южного Урала, 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; 
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 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 на Южном Урале; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны на примере монументального искусства Челябинской области; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне и установленные на территории Челябинской 

области; 

 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 на примере скифо-сарматской культуры на Южном Урале; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна на примере памятников архитектуры Челябинской области; 

 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 в пространстве Челябинска и городов Челябинской области; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры в пространстве 

Челябинска и городов Челябинской области; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды Челябинска, характеризовать городскую скульптуру (малые архитектурные формы) на 

примере работы скульптора Ф.Ф. Каменского, установленной в Челябинске в начале ХХ века; 

 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; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры 

Челябинска и Магнитогорска; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX веков на примере 

усадьбы князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в Кыштыме; 

 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; 

 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. Фрески и мозаики на улицах Челябинска; 

 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 и псевдошатрового зодчества на территории 

Урала; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Уральская школа 

иконописи.. 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 на Южном Урале; 

 ориентироваться в разнообразии стилей мусульманской архитектуры на Южном Урале; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии на примере творчества уральских 

мастеров книжной миниатюры; 

 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», отразивших в 

своем творчестве природу и историю Урала, и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи, отразивших в своем творчестве природу Урала; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи, отразивших историю Урала; 

 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» и «псевдоготику» в архитектуре модерна Челябинской 

области, называть памятники архитектуры модерна Челябинска и Троицка; 

 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 

конструктивизм XX века в архитектуре Челябинска и Магнитогорска; 

 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; характеризовать 

стиль модерн в архитектуре А.Н. Померанцева и в его проекте церкви Александра Невского в 

Челябинске; 

 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, крупнейшие 

художественные музеи Урала; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
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 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии в творчестве С. Г. Васильева; 

 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; 

 характеризовать вклад в развитие кинематографа земляков-южноуральцев 

Л. Л. Оболенского, С. А. Герасимова, А. Пороховщикова (игровое кино), С. В. Мирошниченко 

(документальное кино); 

 понимать основы искусства телевидения, характеризовать вклад уроженцев Южного 

Урала в искусство телевидения: Е. Гинсбург (основатель телевизионных музыкальных шоу), 

В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Полежайкин и С. Ярушин (КВН), Н. Табашников 

(познавательное ТВ «Моя планета»); 

 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; 

 характеризовать кинофестивали, проводимые в Челябинске: кинофестиваль «Полный 

арт-хаус»; кинофестиваль «ЗА!»; фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда»; 

фестиваль документального кино «Чистый взгляд». 
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Т1.2.3.15. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Технология» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Технология» отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-

хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 

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 совре-

менном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Технология» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной основного общего образования и распределены по го-

дам обучения. 

 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

5 класс 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития 

Обучающийся научится 

разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользо-

ваться этими понятиями 

приводить произвольные примеры производственных технологий и тех-

нологий в сфере быта на примере предприятий Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии 

 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

Обучающийся научится  

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса 

объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему 

выполнять технологические операции с соблюдением норм и правил охраны 

труда 

осуществлять сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции 

осуществлять выбор товара на рынке Челябинской области в модельной 

ситуации; 

определять особенности производства пиломатериалов на предприяти-

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

ях Челябинской области  

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии 

конструировать модель по заданному прототипу: украшать изделия, 

используя традиционный орнамент народов Урала 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта материаль-

ных объектов 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных ма-

териалов 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса 

осуществлять сборку моделей, изготавливать с помощью ручных инстру-

ментов и швейной машины простые по конструкции модели швейных изде-

лий, пользуясь технологической документацией 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

конструировать модель по заданному прототипу; выполнять несложные 

приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

выполнять художественную отделку швейных изделий на основе тради-

ционных способов отделки фартука в национальных костюмах Ураль-

ского региона 

осуществлять корректное применение,  хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, эти-

кетки) 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять принципиальную технологическую схему, приводя примеры 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса 

осуществлять выбор продуктов в модельной ситуации, учитывая ассор-

тимент товаров сети розничной торговли 

осуществлять корректное применение, хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, эти-

кетки) 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варёных овощей и фруктов, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности 

различать особенности традиций чаепития у различных народов 

Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему 

Формирование Обучающийся научится 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса 

владеть методами эстетического оформления изделий 

конструировать модель по заданному прототипу 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии творче-

ской и опытниче-

ской деятельности 

Обучающийся научится 

характеризовать рекламу как средство формирования потребностей 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии 

анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные реше-

ния 

анализировать опыт изготовления информационного продукта (пояснитель-

ной записки)  по заданному алгоритму 

анализировать опыт изготовления материального продукта на основе техно-

логической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов 

анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту 

Обучающийся получит возможность научиться 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния 

выявлять потребности ближайшего социального окружения на основе са-

мостоятельно разработанной программы 

представлять описание деятельности по выполнению проекта  в виде ин-

струкции или технологической карты: составление технического задания, 

памятки, инструкции, технологической карты 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений  

характеризовать строительную отрасль Челябинской области 

называть и характеризовать профессии в области строительства 

описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры 

оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе деятельности предприятий Челябинской области 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отли-

чия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий на примере предприятий Челябинской об-

ласти 

Обучающийся получит возможность научиться  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогно-

зы развития технологий обработки материалов и сервиса 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрас-

ли на основе работы с информационными источниками различных видов 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

Обучающийся научится 

объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического 

процесса 

читать элементарные чертежи, технические рисунки, схемы  и эскизы 

выполнять технологические операции с соблюдением  установленных норм, 

требований и стандартов 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта 

анализировать опыт оптимизации технологии получения материального 

продукта на основе собственной практики использования данной технологии 

выполнять эскизы механизмов 

строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме 

применять простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации, проектированию технологических систем 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта материаль-

ных объектов, имеющих инновационные элементы 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных ма-

териалов 

Обучающийся научится 

выбирать материалы в соответствии с назначением изделия 

читать элементарные чертежи и эскизы 

выполнять приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

применять различные техники  обработки материалов  

различать особенности отделки национальных костюмов народов, насе-

ляющих Челябинскую область 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической доку-

ментацией 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

Обучающийся получит возможность научиться 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта  

анализировать опыт оптимизации технологии получения материального 

продукта на основе собственной практики использования данной техноло-

гии  

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией, потреб-

ностью, задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками  

разрабатывать технологию приготовления блюда на основе блюд на-

циональной кухни народов Челябинской области 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из ры-

бы и мяса, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая пра-

вильную технологическую последовательность  приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности 

различать национальные блюда народов Челябинской области  
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на физиологических потребно-

стях организма 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

Обучающийся научится 

применять различные техники обработки материалов 

различать виды декоративно-прикладного творчества народов Челябин-

ской области 

анализировать опыт оптимизации технологии получения материального 

продукта на основе собственной практики использования данной технологии 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии до-

машнего хозяйства 

Обучающийся научится 

выполнять эскизы интерьера 

знать особенности традиционного национального жилища татар, баш-

кир и русских  

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии творче-

ской и опытниче-

ской деятельности 

Обучающийся научится 

применять простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации, проектированию технологических систем 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения 

анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций эколо-

гической защищенности 

анализировать полученный  опыт  планирования (разработки) получения ма-

териального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или инфор-

мационных продуктах 

анализировать полученный  опыт модификации механизмов (на основе тех-

нической документации) для получения заданных свойств (решение задачи) 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития 

Обучающийся научится 

объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно из-

бранными примерами; характеризовать профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий  

характеризовать автоматизацию производства на примере предпри-

ятий Челябинской области 

объяснять сущность управления в технологических системах, характеризо-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

вать автоматические и саморегулируемые системы 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших ро-

ботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, посредством применения материального или вирту-

ального конструктора) 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технология обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

Обучающийся научится 

проверять гипотезу по определению свойств материалов опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого ро-

да эксперименты 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эски-

зы разработанных объектов 

узнавать особенности производства златоустовской гравюры на стали и 

каслинского литья 

отбирать материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, используя ассортимент товара на рынке Челя-

бинской области 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-

ных объектов 

создавать модель, адекватную практической задаче  

проводить оценку и испытание полученного продукта 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы 

анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектиро-

вания 

конструировать простые системы с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов 

выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного про-

ектирования  

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Создание изделий 

из текстильных ма-

териалов 

Обучающийся научится 

формулировать и проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты 

отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям 

характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называть его свойства (внешний вид, механические, электри-

ческие, термические свойства), экономические характеристики, экологич-

ность  

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швей-

ных и декоративно-прикладных работ простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

анализировать разницу между бытовыми швейными машинами и совре-

менным оборудованием лёгкой промышленности на примере предпри-

ятий Челябинской области 

различать национальные костюмы народов, населяющих Челябинскую 

область 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения 

создавать модель, адекватную практической задаче  

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта 

выполнять художественную отделку швейных изделий 

определять основные стили одежды и современные направления моды 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить оценку и испытание полученного продукта 

прогнозировать характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и ресурсов 

разъяснять функции модели и принципы моделирования 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Художественные 

ремёсла 

Обучающийся научится 

следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта 

владеть методам художественного оформления изделий  

изготавливать изделия региональных народных промыслов Челябинской 

области 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

проводить и анализировать лабораторные исследования продуктов пи-

тания с использованием ассортимента продуктов, произведённых в Че-

лябинской области 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность  приготовле-

ния, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из различных видов теста соответствующие национальным кулинар-

ным традициям народов, населяющих Челябинскую область 

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на физиологических потребно-

стях организма 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

Обучающийся научится 

проводить и анализировать разработку и реализацию технологических про-

ектов 

анализировать потребительские свойства продуктов 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

технологического 

мышления обу-

чающихся  
 

Технологии творче-

ской и опытниче-

ской деятельности 

анализировать потребности населения в товарах и услугах, выявлять и фор-

мулировать проблему 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата, определять характеристики будущего ма-

териального продукта 

выбирать средства реализации замысла 

планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую карту 

изготовления изделия 

осуществлять технологический процесс: изготавливать материальный про-

дукт на основе технологической документации с применением рабочих ин-

струментов и технологического оборудования 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации 

готовить пояснительную записку к проекту: оформлять проектные материа-

лы, представлять проект к защите 

Обучающийся получит возможность научиться 

оптимизировать заданный способ получения материального продукта после 

его применения в собственной практике 

8 класс 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обра-

ботки материалов, технологии получения материалов с заданными свойст-

вами 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транс-

порта  

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, машиностроения, биотехнологии, нанотехноло-

гии 

характеризовать современную индустрию питания, в том числе в Челя-

бинской области, и перспективы ее развития 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отли-

чия современных технологий от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработ-

ки ресурсов, свойствами продуктов на примере предприятий Челябин-

ской области 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов 

анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики Че-

лябинской области на основе самостоятельно спланированного наблю-

дения 

Обучающийся получит возможность научиться 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогно-

зы развития технологий в сферах медицины, машиностроения, производст-

ва продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

анализировать опыт моделирования транспортных потоков 

Формирование 

технологической 

культуры и про-

ектно-

технологического 

мышления обу-

Обучающийся научится 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи 

разбираться в технико-технологической информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрофицированных приборов  и аппара-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

чающихся  
 

Электротехника 

тов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, на 

примере предприятий Челябинской области  

распознавать и характеризовать  устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии 

характеризовать технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю 

осуществлять технологические процессы сборки и ремонта объектов, содер-

жащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электриче-

ской энергии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей, конструировать электрические цепи в соответст-

вии с поставленной задачей 

анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития  
 

Кулинария 

Обучающийся научится 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей орга-

низма 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах 

выбирать способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения  в них 

питательных веществ 

распознавать традиционные блюда уральских казаков  

сервировать стол 

соблюдать правила этикета за столом 

Обучающийся получит возможность научиться 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-

вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-

генной сферы на здоровье человека 

Современные ма-

териальные, ин-

формационные и 

гуманитарные 

технологии и пер-

спективы их раз-

вития  
 

Технологии творче-

ской и опытниче-

ской деятельности 

Обучающийся научится 

анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач 

анализировать опыт проектирования и изготовления материального продук-

та на основе технологической документации с применением технологиче-

ского оборудования 

анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку 

анализировать опыт разработки  информационного продукта с заданными 

свойствами 

оптимизировать базовые технологии, в зависимости от ситуации, проводить 

анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько техно-

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материально-

го или информационного продукта 

проводить оценку и испытание полученного продукта 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

проводить планирование материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку докумен-

тации) 

планировать разработку материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов 

технологизировать свой опыт, представлять описание технологии выполне-

ния продукта в виде инструкции или технологической карты на основе уни-

фикации деятельности 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проек-

та, давать  оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке 

Обучающийся получит возможность научиться 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений 

разрабатывать план продвижения продукта 

оценивать коммерческий потенциал продукта, разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда 

 

 

Построение обра-

зовательных тра-

екторий и планов 

в области профес-

сионального само-

определения 

Обучающийся научится 

называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл 

жизни профессии, характеризовать новые и умирающие профессии, в 

том числе на предприятиях Челябинской области 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития 

анализировать объявления, предлагающие работу 

называть предприятия Челябинской области, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводить примеры функ-

ций работников этих предприятий 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывать 

тенденции их развития 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений свя-

занных с выбором профессии 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей полу-

чения профессионального образования на основе соотнесения своих ин-

тересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда 

вести поиск, извлекать, структурировать и обрабатывать информацию 

о перспективах развития современных производств в регионе прожива-

ния, а также информацию об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда 

 Обучающийся получит возможность научиться 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты 

планировать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению обра-

зования 
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Т1.2.3.16. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного 

общего образования и распределены по годам обучения. 

 

Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

8 класс 

Тема 1.1 

«Основы 

экологической 

безопасности» 

Обучающийся 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 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

окружающей среды и продуктов питания; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации  

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера; 

 исследовать ситуации экологического характера в повседневной жизни 

в условиях своего региона, города, сельского поселения 

8 класс 

Тема 1.2 

«Безопасность в 

быту» 

Обучающийся научится 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в быту 

 исследовать ситуации бытового характера в повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения 

8 класс 

Тема 1.3 

«Безопасность 

на дорогах и на 

транспорте» 

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дорогах;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности безопасного 

поведения на дороге, на транспорте с учетом региональных особенностей 

Челябинской области 

8 класс 

Тема 1.4 

«Правила 

пожарной 

безопасности и 

поведения при 

пожаре»  

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на воде; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации на воде, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности, в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

8 класс 

Тема 1.5 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

Обучающийся научится 

 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; 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

воде»  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания и умения, принимать обоснованные решения при 

оказании само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде в повседневной 

жизни с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 приводить примеры практического использования знаний и умений 

оказания помощи терпящим бедствие на водах в повседневной жизни в том 

числе и с учетом региональных особенностей Челябинской области 

9класс 

Тема 1.6 

«Экстремальные 

ситуации в 

природных 

условиях» 

Обучающийся научится 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных условиях; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

 приводить примеры практического использования знаний и умений 

автономного существования в природных условиях с учетом региональных 

особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в болотистой 

местности, в степи и т.д.) 

9 класс 

Тема 1.7 

«Правила 

безопасности в 

ситуациях 

криминогенного 

характера» 

Обучающийся научится 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 
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Раздел и тема 

программы 

Предметные результаты 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации на воде, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

8 класс 

Тема 2.1 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера» 

Обучающийся научится 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера, выдвигать предположения 

и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

8 класс 

Тема 2.2 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера» 

Обучающийся научится 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера  

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного характера, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом 

региональных особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

9 класс 

Тема 3.1 

«Основы 

противодействия 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;  
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программы 

Предметные результаты 

терроризму»  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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 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 

9 класс 

Тема 3.2 

«Опасные 

ситуации в 

местах большого 

скопления 

людей» 

Обучающийся научится 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации в местах большого скопления людей, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности, в том числе и с учетом 

региональных особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

9 класс 

Тема 4.1 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

Обучающийся научится  

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

Предметные результаты 

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 

9 класс 

Тема 4.2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи» 

Обучающийся научится 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 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;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности 
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Т1.2.3.17. Предметные планируемые результаты  

учебный предмет «Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
1
 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ» требования к предметным результатам учебного предмета «Физическая культура» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной основного общего образования, 

распределение предметных планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочей 

программе учебного предмета. 

 

Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения;  

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать современные Олимпийские игры; 

знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

знать прославленных отечественных спортсменов и спортсменов 

Челябинской области принёсших славу отечественному спорту по 

различным видам спорта; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области и их 

предназначение (история строительства и названия сооружений) 

Современное 

представление о 

физической 

культуре 

(основные 

понятия) 

Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности;  

применять базовые понятия физической культуры в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

раскрывать понятия ЗОЖ и раскрывать  взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

описывать и характеризовать испытания (тесты) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» IV 

ступени 

Физическая 

культура человека 

Характеризовать основные органы и системы человека и влияние на них 

физических упражнений; 

формирование положительных качеств личности при занятии физической 

культурой; 

роль опорно-двигательного аппарата и мышечной системы в 

осуiцествлении двигательных актов; 

выполнять контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений позвоночника, 

свода стопы, органов зрения; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

использовать восстановительные мероприятия с помощью банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

Планировать последовательность и дозировку физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

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; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

планировать самостоятельные занятия с учётом региональных 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

особенностей Челябинской области; 

отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости 

от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

выполнять восстановительные мероприятия после тренировочных 

нагрузок; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

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 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Скандинавская 

ходьба 

Выполнять технически правильно передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины палок;  

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от своего 

функционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской ходьбы; 

выполнять передвижения скандинавской ходьбой в быстром темпе. 

проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

Выполнять комплексы упражнений на растяжку; 

дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования 

навыков дыхания; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после физической нагрузки; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.2.1. Лёгкая атлетика 

Спринтерский бег Выполнять: 

бег с низкого и высокого старта до 60 м; 

бег с ускорением от 50 до 70 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м; 

уметь подавать команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!» 

Длительный бег Выполнять бег в равномерном темпе от 20 до 22 мин; 

бег на результат 1000, 2000 м 

Прыжки в высоту Выполнять прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега способом 

«перешагивание» и «перекидной»; 

знать основные правила проведения соревнований по прыжкам в высоту 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Прыжки в длину Выполнять прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись» и «ножницы»; 

знать основные правила проведения соревнований по прыжкам в длину 

Метание мяча Выполнять метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места и на 

дальность; 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние;  

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(мальчики – до 18 м, девочки – 12-14 м); 

бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девочки – 2 кг) двумя руками из 

различных и. п., с места и с двух- четырех шагов вперед-вверх; 

знать основные правила определения результата в метаниях спортивного 

снаряда 

Эстафетный бег Выполнять передачу эстафетной палочки на максимальной скорости в 

коридоре 15-20 м; 

знать основные правила проведения соревнований в эстафетном беге 

Спортивная 

ходьба 

Выполнять специальные ходовые упражнения;  

проходить отрезки по 30 – 40 метров на скорость; 

проходить дистанцию 500 м; 

знать основные правила проведения соревнований по спортивной ходьбе 

3.2.2. Баскетбол 

Стойки, остановки 

и перемещения 

Выполнять передвижения в высокой и низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном и активном противодействии; 

комбинации в беге лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 

остановки прыжком и на два шага; 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом с пассивным 

сопротивлением и последующей передачей партнёру; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника 

Передачи мяча Выполнять передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя руками в 

движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя с отскоком от пола в 

движении; 

передачи мяча сверху с пассивным сопротивлением защитника; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

Ведение мяча Выполнять ведение мяча с изменением  высоты отскока; 

перевод мяча с руки на руку, под ногой, на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

скоростное ведение мяча по прямой, с изменением направления движения; 

комбинации из различных способов техники передвижений с мячом; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

Броски мяча в 

кольцо 

Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного броска; 

броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок в кольцо после передачи партнёра; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Тактика игры Владеть техникой индивидуальной и зонной опеки игрока владеющего и 

не владеющего мячом; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2); 

защиту в численном меньшинстве (1x2, 2x3); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным и  

активным сопротивлением защитника; 

выполнять взаимодействие двух игроков «двойка» и противодействие 

взаимодействию «двойка»; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (5х5); 

играть в подвижные игры на развитие тактического мышления 

 

Выбивание и 

вырывание мяча 

Выполнять выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук 

соперника пассивно  и активно выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно и активно выполняющего укрывание 

мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос 

мяча, три секунды, пять секунд, восемь секунд, «зона», игра ногой, спорный 

мяч, направление вбрасывания мяча, замена, разрешение выйти на 

площадку, тайм-аут; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, 

толчок, обоюдный фол, технический, неспортивный, дисквалифицирующий; 

осуществлять судейство по баскетболу 

3.2.3. Гимнастика 

Строевые 

упражнения 

Выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На первый, второй – 

рассчитайсь!», «По три, четыре – рассчитайсь!», «Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»; 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении; 

размыкание и смыкание на месте 

Акробатические 

упражнения 

Выполнять прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках и стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в стойку ноги врозь руки в стороны; 

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мост из положения стоя с помощью и без помощи; 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; 

девочки: наклоном назад мост, встать; 

кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Лазание Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, боком, 

спиной, с поворотом, держа в одной руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по наклонному канату без помощи ног; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

Опорный прыжок Выполнять:  

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высоту, та 110 см) 

Висы и упоры Выполнять: 

мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем  махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю;  

переход в упор на нижнюю жердь 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Строевые 

упражнения, 

повороты на месте 

и в движении 

Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж; 

разворот на месте махом;  

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки); 

повороты в движении «плугом», упором, переступанием и прыжком; 

строевые и порядковые упражнения 

Попеременные и 

одновременные 

ходы 

Выполнять: 

скользящий шаг; 

попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

одновременный двухшажный, одношажный и бесшажный ходы; 

переход с попеременных ходов на одновременные; 

проводить занятия физической культурой с использованием лыжных 

прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность 

Спуски со склона 

и подъём на склон 

Выполнять подъем в гору скользящим шагом и «ёлочкой»; 

торможение «плугом» и «полуплугом». 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

торможение боковым соскальзыванием влево и вправо; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой, по заданию, в 

обозначенные ворота; 

выполнять спуски раскладывая и собирая предметы 

Преодоление 

бугров и впадин 

Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы местности; 

выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; преодолевать 

встречный склон и  уступ;  

преодоление бугров и впадин при спуске и на склоне; 

выполнять преодоление контруклона; 

подвижные игры на склоне 

Подвижные игры 

на лыжах 

Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

3.2.5. Волейбол 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Стойки, 

остановки, 

повороты 

Выполнять перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед;  

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения); 

скоростные  перемещения на площадке и вдоль сетки 

Прием и передачи 

мяча 

Выполнять передачи мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в 

тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку;  

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку; 

передачу мяча сверху, стоя спиной к цели; 

приём мяча с подачи двумя руками снизу и передача в 4, 3, 2 номера; 

прием мяча, отраженного сеткой 

Подача Выполнять нижнюю прямую подачу;  

выполнять нижнюю прямую подачу мяча в заданную часть площадки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 7-9 м 

Прямой 

нападающий удар 

Выполнять прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером; 

нападающий удар из зоны 4  и 2 после передачи из зоны 3;  

нападающий удар после собственного набрасывания 

Блокирование Выполнять одиночное блокирование в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке и в 

прыжке 

Тактика игры Владеть  тактикой игры в нападении через игрока передней линии; 

тактикой свободного нападения без изменения позиций игроков (6:0); 

позиционным нападением с изменением позиций; 

уметь выбирать место при подаче, приеме подачи; 

выбирать способ приема мяча от соперника, игроков зон 1, 6, 5 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать: 

правила игры и жесты судей:  

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, разрешение 

подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, 

смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное 

касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка, 

предупреждение за неправильное поведение, удаление, конец партии, 

задержка при подаче, ошибка при переходе, двойное касание, четыре удара, 

ошибка при подаче, захват, переход на площадку соперника, ошибка при 

атакующем ударе; 

осуществлять судейство по волейболу 

 

 

 

3.2.6. Футбол 

Техника 

передвижений  

Выполнять бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости; 

бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, 

приставной; 

остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки прыжком (на одну, две 

ноги) 

Ведение мяча Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров 

(дальней ногой от препятствия), с пассивным и активным сопротивлением 

защитника 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Удары по мячу Выполнять удар по неподвижному мячу с короткого и длинного разбега; 

катящемуся мячу внешней частью подъёма в цель (ворота, мишень на 

стенке); 

удар по летящему мячу носком, внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма; 

удар серединой лба на месте и в движении 

Тактика игры Выполнять взаимодействие  «передай и выйди»; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

игра в мини-футбол и футбол 

Правила игры и 

жесты судей 

Знать правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футболу 

и мини-футболу, размеры ворот и игрового поля, состав команд, взятие 

ворот, штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти, игра вратаря 

во вратарской зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, 

дисциплинарные взыскания; 

осуществлять судейство по футболу 

3.2.7. Элементы единоборств 

Стойки и 

передвижения 

Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, фронтальная и защитная 

стойки;  

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями по одному и в парах; 

передвижения в различных стойках в разных направлениях (вперёд, назад, 

в стороны) 

Самостраховка Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа и стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа; 

самостраховку падением на бок из полного приседа; 

самостраховку падением на бок кувырком вперёд 

Захваты и 

освобождение от 

захватов 

Выполнять захват за одежду; 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища, от захватов за одежду; 

единоборства в парах; 

элементы национальных видов единоборств Челябинской области; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов 

единоборств 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Круговая 

тренировка 

Выполнять по станциям упражнения направленные на развитие 

двигательных способностей и основных физических качеств (силы, 

выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты) 

Полоса 

препятствий 

Преодолевать полосы препятствий с различным набором упражнений: 

ходьба глубокими выпадами по гимнастической скамейке; прыжки по 

«кочкам» (меткам на полу); лазание подтягиванием из положения лежа по 

наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание 

по гимнастической стенке; кувырки вперед слитно; передвижения в упоре 

лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; 

преодоление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега 
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Раздел (подраздел) 

программы 

Планируемые результаты 

Тестирование 

уровня развития 

физических 

качеств  

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 

мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, 

мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа на полу (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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Т1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования МОУ «Магнитная СОШ» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе ориентированные на 

управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 подходы к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности, в том числе оценки проектной деятельности; 

 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

 подходы к организации и содержанию государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного образо-

вания посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС основного общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаимосвязан-

ные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую и ди-

агностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» достиже-

ние итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования должна: <…> 6) позволять ис-

пользовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

системы образования разного уровня». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования в системе оценки определены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «К компетенции образовательной организации в установленной сфере дея-

тельности относятся: <…>  
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в соответствии с нормой 

осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, реализация второго направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью опре-

деления уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих решений, на-

правленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации»
1
. 

                                                 
1
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении 

рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской области» 
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Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами общеобразо-

вательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, перечень локаль-

ных нормативных актов, регламентирующих их реализацию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной орга-

низации 

Объект  Достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, конкретизирую-

щими требования ФГОС основного 

общего образования 

Образовательная деятельность (дея-

тельность образовательной организа-

ции по реализации основной образова-

тельной программы основного общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) дости-

жения обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результа-

тов освоения основной образователь-

ной программы основного общего об-

разования 

Определение качества реализации про-

грамм содержательного раздела основ-

ной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессио-

нальных стандартов 

Локальные нор-

мативные акты 

Положение о текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

Положение (порядок) об оценке про-

ектной деятельности обучающихся 

Положение о системе оценивания об-

разовательных достижений обучаю-

щихся МОУ «Магнитная СОШ» 

Положение о разработке, утверждении, 

внесении изменений и реализации ос-

новных образовательных программ 

Приказ об утверждении инструмента-

рия оценивания профессиональной 

деятельности педагога 

 

 

Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МОУ «Магнитная СОШ» включает оценку реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых резуль-

татов реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

части определения качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе и курсов внеурочной деятельности, а также уровня реализации отдельных программ со-

держательного раздела – программы развития универсальных учебных действий, программы 

воспитания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования на основе определения уровня соответствия профессио-

нальной компетентности педагогов требованиям профессиональных стандартов.  

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования должна: <…> 3) обеспечивать ком-

плексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов основного общего образования». 
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Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные планируе-

мые результаты  

Метапредметные плани-

руемые результаты  

Предметные планируе-

мые результаты  

Процедуры Диагностическое об-

следование на основе 

метода экспертных 

оценок 

Групповая экспертная 

оценка 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

(уровень сформирован-

ности смыслового чте-

ния, логических дейст-

вий и действия моде-

лирования) 

Практическая работа, 

в том числе с использо-

ванием компьютера 

(уровень сформирован-

ности ИКТ-

компетентности) 

Групповой и индивиду-

альный проект (уровень 

сформированности ре-

гулятивных и комму-

никативных универ-

сальных учебных дей-

ствий) 

Разнообразные методы 

и формы, взаимно до-

полняющие друг друга 

(стандартизирован-

ные письменные и уст-

ные работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, испыта-

ния (тесты) и иное) 

Состав инстру-

ментария 
Диагностические кар-

ты, рекомендации по 

определению итоговой 

оценки, инструкция к 

проведению диагно-

стического обследова-

ния 

Экспертные листы и 

формы обработки ре-

зультатов 

Тексты письменных и 

практических работ и 

к ним спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых плани-

руемых результатов, 

рекомендации по оце-

ниванию отдельных 

заданий и работы в це-

лом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по зада-

нию, лист самооценки, 

рекомендации по орга-

низации работы групп, 

информационные ре-

сурсы, карта наблюде-

ний 

Перечень возможных 

результатов (продук-

Оценочные материалы 

различных видов, вклю-

чающие тексты для 

учащихся и рекоменда-

ции по проведению и 

оценке работы для 

учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

тов) индивидуальных 

проектов, требования 

к организации проект-

ной деятельности, в 

том числе к защите, 

листы планирования и 

самооценки, карты на-

блюдений 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Обобщенный неперсо-

нифицированный анализ 

результатов диагности-

ческого обследования, 

отражающий динамику 

достижения обучающи-

мися личностных пла-

нируемых результатов 

Персонифицированная 

оценка уровня достиже-

ния метапредметных 

планируемых результа-

тов, отражающая дина-

мику их достижения 

учащимися 

Персонифицированная 

оценка уровня достиже-

ния предметных плани-

руемых результатов, от-

ражающая динамику их 

достижения учащимися 

 формы представле-

ния результатов (элек-

тронные журналы и 

портфель достижений 

(портфолио) 

 шкалы оценивания 

(пятибалльная) 

способы отражения ди-

намики достижения 

планируемых результа-

тов в предметных таб-

лицах у каждого педаго-

га 

 формы представле-

ния результатов (элек-

тронные журналы и 

портфель достижений 

(портфолио) 

 шкалы оценивания 

(для метапредметных – 

дихотомическая) 

способы отражения ди-

намики достижения 

планируемых результа-

тов в Листах наблюде-

ния за ходом выполне-

ния групповых и инди-

видуальных учебных 

исследований и проек-

тов 

Границы при-

менения систе-

мы оценки 

Неперсонифицирован-

ная оценка уровня дос-

тижения личностных 

результатов  

Персонифицированная 

оценка уровня достиже-

ния метапредметных 

планируемых результа-

тов в рамках текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной атте-

стации 

Персонифицированная 

оценка уровня достиже-

ния предметных плани-

руемых результатов 

блока «Обучающийся 

научится» в рамках те-

кущего контроля успе-

ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Неперсонифицирован-

ная оценка уровня дос-

тижения предметных 

планируемых результа-

тов блока «Обучающий-

ся получит возможность 

научиться»  

 

В состав основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ» включены: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 
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 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты
2
. 

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность на духов-

но-нравственное развитие и воспитание обучающихся». С целью выполнения данных требований в 

образовательной деятельности используется формирующее оценивание, обеспечивающее вклю-

чение обучающего в контрольно-оценочную деятельность и способствующее формированию у 

него регулятивных универсальных учебных действий – контроль, коррекция, оценка, познава-

тельная рефлексия. Контрольно-оценочная самостоятельность обучающегося является обяза-

тельным компонентом умения учиться в течение всей жизни, выстраивать свою образова-

тельную траекторию на основе выявленных затруднений, интересов, приоритетов. Способы 

применения формирующего оценивания раскрываются в программе развития универсальных 

учебных действий. 

                                                 
2
 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личност-

ные планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования», в структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами 

оценки личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности планируемых 

результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуации развития подро-

стка, определены блоки сформированности личностных образовательных результатов основного об-

щего образования. Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных кру-

гах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Диагностика выявления сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется с использова-

нием диагностических карт. 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиден-

циальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при возникновении необходимо-

сти уточнения уровня сформированности личностных результатов может быть использован диагно-

стический инструментарий. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 

Класс 

(год обу-

чения) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответствен-

ные**  

Форма пред-

ставления ре-

зультата*** 

5 Диагностика с исполь-

зованием диагностиче-

ской карты 

1 май 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

6 Диагностика с исполь-

зованием диагностиче-

ской карты 

1 май 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

7 Диагностика с исполь-

зованием диагностиче-

ской карты 

1 май 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  
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8 Диагностика с исполь-

зованием диагностиче-

ской карты 

1 май 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

9 Диагностика с исполь-

зованием диагностиче-

ской карты 

1 май 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

 

Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования (для обучав-

шихся 5, 6, 7, 8, 9 классов); 

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и результаты проведения 

которых обобщаются). 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три блока 

универсальных учебных действий: 

– регулятивные; 

– познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся, формирование экологического мышления; 

– коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной основе и 

включает: 

– экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

– групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и 

смыслового чтения; 

– индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся и смыслового чтения; 

– письменная работа на межпредметной основе; 

– практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми результатами, 

подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования 

Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности (целеполагание) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

2Р  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

3Р  Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 
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Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль 

и коррекция) 

4Р  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

5Р  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

Экспертный лист 

2. Познавательные универсальные учебные действия ( 6П - 10П ) 

6П  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы (логические УУД) 

Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

7П  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач (знаково-символические / моделирование) 

Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

Практическая работа с ис-

пользованием ИКТ 

8П  Смысловое чтение Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

9П  Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации 

Экспертный лист 

10П  Развитие мотивации к овладению культурой активного исполь-

зования словарей и других поисковых систем 

Экспертный лист 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К ) 

11К : Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

(учебное сотрудничество) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

12К  Умение осознанно использовать речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью (коммуникация) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

13К  Формирование и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с ис-

пользованием ИКТ 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования система оценки 

достижения обучающимися метапредметных планируемых результатов должна включать оценку 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая осуществляется в ходе проведения 

двух оценочных процедур: индивидуального и группового проекта. 
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Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в Положении о 

проектной деятельности обучающихся. Требования к содержанию и направленности проектов, а 

также критерии оценки проектной работы представлены в инструментарии (Р1.3.2). 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 

Класс 

(год обу-

чения) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответственные Форма пред-

ставления ре-

зультата 

5 Текущий контроль ус-

певаемости: 

 групповой проект; 

 письменная работа 

на межпредметной ос-

нове 

2 октябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Электронные 

формы по клас-

су и/или по па-

раллели  

Промежуточная атте-

стация – групповая экс-

пертная оценка 

1 май 

 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

6 Текущий контроль ус-

певаемости: 

 групповой проект; 

 письменная работа 

на межпредметной ос-

нове 

2 октябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Электронные 

формы по клас-

су и/или по па-

раллели  

Промежуточная атте-

стация – групповая экс-

пертная оценка 

1 май 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

7 Текущий контроль ус-

певаемости: 

 групповой проект; 

 письменная работа 

на межпредметной ос-

нове; 

 практическая работа 

с использованием ИКТ 

3 октябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Электронные 

формы по клас-

су и/или по па-

раллели  

Промежуточная атте-

стация – групповая экс-

пертная оценка 

 май 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

8 Текущий контроль ус-

певаемости: 

 индивидуальный 

проект; 

 письменная работа 

на межпредметной ос-

нове 

2 октябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Электронные 

формы по клас-

су и/или по па-

раллели  

Промежуточная атте-

стация – групповая экс-

пертная оценка 

1 май 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

9 Текущий контроль ус-

певаемости: 

 индивидуальный 

проект; 

 письменная работа 

3 октябрь-

март 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Электронные 

формы по клас-

су и/или по па-

раллели  
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Класс 

(год обу-

чения) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведе-

ния* 

Ответственные Форма пред-

ставления ре-

зультата 

на межпредметной ос-

нове; 

 практическая работа 

с использованием ИКТ 

Промежуточная атте-

стация – групповая экс-

пертная оценка 

1 май 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель ди-

ректора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

 

Оценочные материалы  

– экспертные листы для 5-9 классов; 

– групповые проекты для 5-7 классов; 

– индивидуальные проекты для 7-9 классов; 

– письменная работа на межпредметной основе для 5-9 классов; 

– практические работы с использованием ИКТ для 7, 9 классов. 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основного общего образования «предмет-

ные планируемые результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе «Предметные планируемые ре-

зультаты освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

Структура представления предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, ко-

торые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются раз-

нообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных про-

цедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематическое планирова-

ние».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости представлен в 

таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант с грамматическим зада-

нием, словарный диктант, лист оценки устного ответа, самостоятельная ра-

бота 

Литература Анализ текста, зачет, контрольные работы, проект, реферат, сочинение, 

терминологический диктант, проверка техники чтения 
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Предмет Оценочные материалы 

Иностранный язык Английский язык: аудирование, письмо, стандартизированная контрольная 

работа, тест, устный опрос, чтение 

Немецкий / французский язык: диагностическая контрольная работа, диало-

гическая речь, техника чтения, монологическая речь, частичный диктант, 

грамматический практикум, лексический практикум, аудирование, работа с 

текстом 

История Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

География Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа по анализу текста, лист оценки 

устного ответа  

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический диктант, са-

мостоятельная работа, терминологический диктант 

Алгебра  Диагностическая работа, контрольная работа, математический диктант, са-

мостоятельная работа, терминологический диктант 

Геометрия Диагностическая работа, зачет, контрольная работа, самостоятельная рабо-

та, терминологический диктант  

Информатика Диагностическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, практи-

ческая работа, самостоятельная работа, терминологический диктант 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, практи-

ческая работа, самостоятельная работа, терминологический диктант 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, лист оцен-

ки устного ответа, наблюдение (демонстрация), самостоятельная работа 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Изобразительное ис-

кусство 

Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Музыка Контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Технология Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, лабораторная 

работа, практическая работа, самостоятельная работа, терминологический 

диктант 

Физическая культура Контрольная работа, практическая работа, тестовые упражнения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, практи-

ческая работа, самостоятельная работа, терминологический диктант 

 

Промежуточная аттестация 

 

С учетом Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и Положе-

ния о системе оценивания достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов 

процедура проводится по следующим направлениям: 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) по итогам учебного года. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

Оценочные (контрольно - измерительные) материалы для проведения промежуточной атте-

стации рассматриваются на заседаниях МО, являются частью рабочих программ предметов, курсов, 

модулей и утверждаются в составе реализуемых в Организации ООП. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те оценоч-

ные (контрольно - измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено в составе 

реализуемых в Организации ООП. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных журналах (в соответст-

вии с инструкцией ведения журналов, утвержденной в Организации). 
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Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-ти бальной шкале в соот-

ветствии с принятой в Организации системой оценивания. Фиксация результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся первого класса, а также промежуточной аттестации обучающихся по индиви-

дуально- групповым занятиям, индивидуально – коррекционным занятиям осуществляется по дихо-

томической системе (зачтено/не зачтено). 

При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного времени, от-

водимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право хо-

датайствовать о переносе срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведе-

ния промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и доводится до сведения обучающе-

гося его родителей (законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с 

даты принятия решения, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты или дру-

гими видами почтовой связи. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) информа-

цию о результатах промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Положением о порядке 

ознакомления родителей (законных представителей) с результатами и ходом образовательной дея-

тельности. 

Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных журналах, хранятся в Ор-

ганизации в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и пе-

дагогического совета Организации с целью принятия решений по обеспечению требуемого качества 

образования. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма проведения про-

межуточной аттестации  

 

Сроки про-

ведения  

Ответственные 

Русский язык 5 Диктант, тестирование, 

зачет 

13.05.2021-

28.05.2021 

Учитель - пред-

метник 

6 Диктант, тестирование, 

зачет 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Диктант, тестирование, 

зачет 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Диктант, тестирование, 

зачет 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Диктант, тестирование, 

зачет 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Иностранный язык  5 Контрольная работа, тес-

тирование 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Контрольная работа, тес-

тирование 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Контрольная работа, тес-

тирование 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Контрольная работа, тес-

тирование 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Контрольная работа, тес-

тирование 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

История  5 фактологический диктант, 

тест 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 фактологический диктант, 

тест 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 фактологический диктант, 

тест 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 фактологический диктант, 

тест 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма проведения про-

межуточной аттестации  

 

Сроки про-

ведения  

Ответственные 

9 фактологический диктант, 

тест 

13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

География 5 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Обществознание 6 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Математика  5 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Алгебра 7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Геометрия 7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Информатика 7 Тест  13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Тест  13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Тест  13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Биология 5 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма проведения про-

межуточной аттестации  

 

Сроки про-

ведения  

Ответственные 

Химия 8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Физика 7 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Изобразительное ис-

кусство 

5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Музыка 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Технология 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Физическая культура 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

9 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - пред-

метник 

Курсы внеурочной дея- 5-9 Диагностика личностных 13.05.2021 Учитель - пред-



293 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год обу-

чения) 

Форма проведения про-

межуточной аттестации  

 

Сроки про-

ведения  

Ответственные 

тельности планируемых результатов 

с использованием диагно-

стических карт  

Групповая экспертная 

оценка метапредметных 

планируемых результатов
3
 

метник 

 

 

 

Описание организации и содержания  

государственной итоговой аттестации 

 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования регули-

руют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ста-

тья 59» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния»  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основ-

ных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опреде-

ления соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования 

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государст-

венной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннули-

рования результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее – КИМ), – для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккреди-

тацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее – загранучреждения), а также для экстернов, до-

пущенных в текущем году к ГИА. 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов – для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 

                                                 
3
 Так как в рамках курсов внеурочной деятельности обучающиеся осваивают личностные и метапредметные планируемые результаты ос-

новной образовательной программы основного общего образования, проведение оценки личностных и метапредметных результатов по 

инструментариям, представленным выше, является достаточным. Общеобразовательная организация при необходимости может определить 

оценочные процедуры в рамках конкретных курсов внеурочной деятельности (целесообразно по завершению), которые отличаются от 
процедур оценивания в рамках урочной деятельности, осуществляются с использованием технологии безотметочного оценивания или по 

дихотомической шкале (освоено / не освоено). Данное положение целесообразно отразить в Положении о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
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образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреж-

дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образова-

тельные программы основного общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды). 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным пред-

метам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы), а также 

экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе – участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информати-

ка и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учеб-

ный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ни-

же удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в 

подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на котором они планируют сдавать экзамены 

(для обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указы-

ваются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

 обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образо-

вательные программы основного общего образования; 

 экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Феде-

рации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учеб-

ному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы ос-

новного общего образования, а экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Ука-

занные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового  

 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию 

 

По предметам, не выносимым на ГИА итоговые оценки выставляются как среднее арифметиче-

ское оценок за учебный год и за промежуточную аттестацию. 
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Т2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

(программа формирования общеучебных умений и навыков)  

при получении основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – Программа) направлена 

на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессио-

нальной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследо-

вания, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 

 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) является соз-

дание организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного общего обра-

зования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-

ми, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презен-

тацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела основ-

ной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Программа развития УУД является системообразующим структурным ком-

понентом содержательного раздела, обеспечивая отбор технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение комплекс-

ного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного 
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подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при прове-

дении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, уме-

ния и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных за-

дач. В программе развития УУД определены методики формирования универсальных учебных дей-

ствий (типовые задачи), подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти, использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающим-

ся достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию систем-

но-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-

чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к самораз-

витию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнару-

живать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, са-

мостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универ-

сальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

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, при-

оритетное 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. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места от-

дельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка), 

является ведущей на уровне начального общего образования, создавая базу для формирования уме-

ния учиться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью является проектная 

деятельность, которая создает условия для практикования подростком авторского действия, вклю-

чающего замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. Образовательная среда 

подростка предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных видов деятель-

ности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме-

ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия откры-

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценност-

но-смысловых и операциональных характеристик.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специ-

ально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-

рования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, про-

фессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценива-

ния, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизнен-

ному и личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный ас-

пект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком своего 

места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. 

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смы-

слов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования);  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-

сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с основными 

структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели 

и задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка операций, 

осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

 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 слу-

чае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре группы:  

 смысловое чтение, которое включает:  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-
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ского и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся:  

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта,  

 и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии), анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 организация учебного сотрудничества, которое включает: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 осуществление коммуникации, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и условиями комму-

никации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции; 

 владение письменной речью; 

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и метапредметными пла-

нируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные планируемые результаты, опреде-

ленные в целевом разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Магнитная СОШ», структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами уни-

версальных учебных действий. 
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Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных дей-

ствий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение обу-

чающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспитательной деятель-

ности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности подростков 

на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной деятельности (использование 

единых типовых задач применения универсальных учебных действий). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениями с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. В общении и сорегуляции учебного со-

трудничества совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и целенаправленной работы по развитию действий самоконтроля и самооценки форми-

руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. В ситуативно-познавательном и внеси-

туативно-познавательном общении в урочной и внеурочной деятельности совершенствуется умение 

применять познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ученика к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-

лений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регу-

ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказы-

вают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения универ-

сальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в практической дея-
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тельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и педагогических работни-

ков, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых 

результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий; 

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

 

 

3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской деятельности и использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития универсаль-

ных учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических работников обще-

образовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных резуль-

татов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, приемы, мето-

дики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, стратегии, задания, 

требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание которых обеспечивает им дос-

тижение метапредметных и личностных результатов. 

Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего и основного 

общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с учетом возрастных 

особенностей обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 

Особенности типовых задач на уровнях  

начального общего и основного общего образования 

Основания 

для сравне-

ния 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Структурный компонент программы 

развития универсальных учебных дей-

ствий (программу формирования обще-

учебных умений и навыков) при получе-

нии основного общего образования 

Характери-

стика УУД 

УУД формируются, т. е. являются ново-

образованиями, результатом реализации 

новой для обучающего деятельности 

УУД развиваются, т. е. происходит их 

совершенствование, переход от старого 

качественного состояния к новому, от 

простого к сложному, от низшего к 

высшему 

Функции ти-

повых задач 

Определение необходимого и достаточ-

ного комплекса методических средств 

организации учебной деятельности 

обучающихся, который обеспечивает 

формирование (новообразование) уни-

версальных учебных действий 

Определение необходимого и достаточ-
ного комплекса методических средств 
организации деятельности обучающих-
ся, который обеспечивает применение 
универсальных учебных действий в 
учебной, проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, используемых на уровне 

основного общего образования, представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, приме-

няемые в рамках учебной 

деятельности (использу-

ются на уровнях начально-

го и основного общего об-

разования) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование логических универ-

сальных учебных действий 

Применение ИКТ 

Типовые задачи, приме-

няемые в рамках учебной, 

проектной и учебно-

исследовательской дея-

тельности (используются 

на уровне основного обще-

го образования) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на приобретение 

и интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию, использование 

ИКТ для обучения, саморегуляцию и самоорганизацию, формирование 

рефлексии 

Типовые задачи, приме-

няемые в рамках учебной, 

проектной и учебно-

исследовательской дея-

тельности (используются с 

учетом возрастного уров-

ня) 

Метод проектов (групповые ≈70%, 

индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская дея-

тельность (освоение элементов 

учебно-исследовательской дея-

тельности, в том числе с группо-

вой формой работы) 

Метод проектов (групповые ≈30%, 

индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская дея-

тельность (выполнение учебных 

исследований, преимущественно 

индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает обучаю-

щимся достижение всех метапредметных результатов (таблица 3). 

Таблица 3 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универсаль-

ных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, профессиональ-

ное, жизненное) 

Технология формирования портфолио обу-

чающегося 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять цели обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности (целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач (планирова-

ние) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных дейст-

вий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универсаль-

ных учебных действий 

практические) задачи на саморегуляцию и са-

моорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния (оценка и прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и са-

моорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познаватель-

ная рефлексия, саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование реф-

лексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие формиро-

вание логических универсальных учебных 

действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково-

символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, вклю-

чающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных дейст-

вий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9 Формирование и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению культурой ак- Применение ИКТ 



303 
 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универсаль-

ных учебных действий 

тивного использования словарей и других поиско-

вых систем  

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

(учебное сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12 Умение осознанно использовать речевые средст-

ва в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13 Формирование и развитие компетентности в об-

ласти использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование ИКТ 

для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 

Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях начального 

и основного общего образования) 

Постановка и 

решение 

учебных за-

дач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети от-

крывают наиболее общий способ действия для целого класса 

задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с новы-

ми предметными понятиями и общими способами действий с 

этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи включает 

четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо из-

вестный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего зада-

ния, но требующего применения нового способа действия с 

новым понятием, помогающее ученикам осознать границы ме-

жду «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, 

приведение доказательств работа в ходе учебного диалога или 

группой работе, возможно индивидуальная форма работы с 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

поиском информации в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Поэтапное 

формирова-

ние умствен-

ных действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных 

действий и понятия П. Я. Гальперина определяет систему ус-

ловий, обеспечивающих качественное освоение содержания 

учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное вы-

полнение учеником нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание 

желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить 

выполнение действий из внешней предметной формы в умст-

венный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в 

ходе решения учебной задачи проектируется новый способ 

действия с предметным понятием, правильный алгоритм его 

выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 последо-

вательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего дейст-

вия, включает в себя знакомство с составом действия, требова-

ниями к нему и составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные 

предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, по-

требность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходи-

мость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы 

сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков) 

Планирование 

Контроль и кор-

рекция 

Моделирование 

Организация 

учебного со-

трудничества 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – 

это многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это прин-

цип взаимодействия учащихся класса и учителя между собой, 

направленное на достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосред-

ственное обращение учащихся друг к другу за советом и по-

мощью, обеспечивает освоение таких действий, как обращать-

ся за помощью друг к другу, формулировать свою точку зре-

ния, выяснять точку зрения своих партнеров, обнаруживать 

разницу точек зрения, пытаться разрешить разногласия с по-

мощью аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает когда учащийся / 

группа учащихся при решении поставленной учителем прак-

тической задачи замечает причины своей некомпетентности и 

Учебное сотрудни-

чество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и кор-

рекция 

Оценка и прогно-

зирование 

Познавательная 

рефлексия 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

формулирует вопрос о конкретной помощи, которая ему / им 

необходима для решения задания и обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фик-

сировать, анализировать и оценивать изменения собственной 

точки зрения в результате приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с распределени-

ем ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), 

так и процесса ее выполнения каждым участником группы от 

вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно 

создать на основе:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник груп-

пы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо выделе-

нием внутригрупповых ролей, либо делением общего задания 

на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффек-

тивности сотрудничества с целью дальнейшего их совершенст-

вования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при вы-

полнении обучающимся индивидуального задания возникает, 

если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложив-

шихся у ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог 

обнаружить объективную причину своей некомпетентности и 

указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их ини-

циативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все воз-

можное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке со-

держания обучения, в виде гипотез о недостающем знании (по 

Г. А. Цукерман)  

Технология Технология формирующего (безотметочного) оценивания Целеполагание 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

формирую-

щего (безот-

меточного) 

оценивания 

обеспечивает включение обучающихся в контрольно-

оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают спосо-

бы контроля и оценки, выявление критериев, соотнесение ре-

зультата и действия с образцом, поиск причин появления оши-

бок и выстраивание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной оценки 

в ходе выполнения самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью оп-

ределения индивидуального маршрута по устранению причин 

возникающих ошибок и достижению планируемых результа-

тов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии форми-

рующего (безотметочного) оценивания является реализация 

данной технологии на уровне начального общего образования 

Контроль и кор-

рекция 

Оценка и прогно-

зирование 

Познавательная 

рефлексия 

Учебное сотрудни-

чество 

Учебные за-

дания, обес-

печивающие 

формирова-

ние логиче-

ских универ-

сальных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения 

логических универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание с восполнением недостающих ком-

понентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозак-

лючений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ ис-

тинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Логические дейст-

вия 

Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происхо-

дит в процессе применения инструментов ИКТ и источников 

информации для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетентности, должна помочь обучающимся осознать, 

что приобретение новых знаний или освоение новых компе-

тенций (в рамках данного задания) невозможно или затрудни-

тельно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные 

лаборатории и музеи, другие специально-разработанных про-

грамм для обучения; 

 интерактивная доска; 

ИКТ-

компетентность 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

 мультимедийные презентации и цифровые образова-

тельные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти (используются на уровне основного общего образования) 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели чте-

ния, овладение различными видами и стратегиями чтения. Под 

стратегиями чтения понимают способы действий читателя по 

обработке различной информации текста. Стратегия – это не-

который способ приобретения, сохранения и использования 

информации, служащий достижению определенных целей и 

приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер). Ос-

новное условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении са-

мого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в зависи-

мости от того, в какой момент читатель работает с текстом: до 

чтения, во время чтения, после чтения текста.  

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит 

читателя к встрече с текстом. Действия, направленные на мо-

тивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; 

– просмотр заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. замысле ав-

тора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько хорошо я 

понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с 

текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность  направлена на включение 

полученной информации в систему понятий, знаний и умений 

читателя. Такая деятельность включает обдумывание текста и 

выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, твор-

ческого) 

Смысловое чтение 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – 

способ организации совместной деятельности с целью интен-

сификации процесса принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; 

создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, 

позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой 

возможностью воздействия на установки ее участников в про-

цессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание 

на следующие аспекты:  

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие про-

блемный характер, содержащие в себе противоречивые точки 

Логические дейст-

вия 

Учебное сотрудни-

чество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 
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зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучаю-

щихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор не-

сколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной 

темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как зна-

чимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсужде-

нию; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сооб-

щаются учащимся заранее; указывается литература, справоч-

ные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии; ор-

ганизуется самостоятельная работа учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит фор-

мулирование проблемы и целей дискуссии; создается мотива-

ция к обсуждению – определяется значимость проблемы, ука-

зывается на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

устанавливается регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется един-

ство понимания темы дискуссии, используемых в ней терми-

нов, понятий. 

2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен 

участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – со-

брать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг 

с другом; 

3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе предпо-

лагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и принятие 

группового решения;  

– обозначение ведущим аспектов позиционного противо-

стояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия 

не привела к полному согласованию позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении 

обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 

позитивного вклада каждого в общую работу 

Метод мен-

тальных карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса 

мышления с помощью графических элементов. Ментальная 

карта создается в виде разветвленной схемы, на которой поме-

щаются слова, идеи или понятия, связанные линиями, отходя-

щими от центрального понятия или идеи. Итоговым результа-

том могут являться как логически структурированные схемы, 

так и творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, ни-

жестоящие «ветви» соединяются только с главными «ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей и ру-

чек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять 

элементы, относящиеся к одной главной «ветви» ментальной 

карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, по-

зволяющих обозначать взаимосвязи между элементами мен-

тальной карты. 

Логические дейст-

вия 

Моделирование 

Смысловое чтение 
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Приветствуется использование рисунков, позволяющее уче-

никам лучше запоминать изучаемый материал 

Эколого-

образова-

тельная дея-

тельность 

Экологическое мышление является продуктом эколого-

образовательной деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование такого качества личности ученика, которое по-

зволяет ему самостоятельно анализировать экологическую си-

туацию, выделять проблемы, находить способы решения этих 

проблем и осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического мышления явля-

ется отыскание нескольких вариантов решения экологической 

задачи и их обязательная «фильтрация» с использованием об-

щечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические опе-

рации: 

– умение предвидеть результат воздействий на экосистему;  

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между на-

блюдаемым явлением и экологическими событиями, которые 

происходили в прошлом, и наоборот, на основании наблюдае-

мых явлений прогнозировать экологическую ситуацию;  

– умение представить экологическое явление в целом на ос-

нове анализа его отдельных элементов;  

– умение разделить общее явление на частные проблемы, 

отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно определить ос-

новные виды деятельности, которые необходимо использовать 

для формирования экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения экологи-

ческих задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка процесса 

и результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении экологи-

ческих проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 

– выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных 

вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на ма-

териале различных учебных предметов. 

Экологическое 

мышление 

Логические дейст-

вия 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 

Учебно-

познаватель-

ные (учебно-

практиче-

ские) задачи 

на приобре-

тение и инте-

грацию зна-

ний, решение 

проблем, 

коммуника-

цию, исполь-

зование ИКТ 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач 

были определены в Примерной основной образовательной про-

грамме основного общего образования (2011 г.). Успешное вы-

полнение этих задач требует от обучающихся овладения сис-

темой учебных действий (универсальных и специфических для 

учебных предметов) с учебным материалом, служащим осно-

вой для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, пере-

носа и интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и / или логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных си-

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и кор-

рекция 

Оценка и прогно-

зирование 

Познавательная 

Рефлексия, саморе-

гуляция 

Логические дейст-

вия 

Знаково-

символические / 
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для обучения, 

саморегуля-

цию и само-

организацию, 

формирова-

ние рефлек-

сии 

туаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенно-

сти; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совмест-

ной работы в парах или группах с распределением ролей / функций 

и разделением ответственности за конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными па-

раметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, на-

деляющие обучающихся функциями организации выполнения за-

дания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполненной 

работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной дея-

тельности с позиций соответствия полученных результатов учеб-

ной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выпол-

нения задания и / или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует 

от обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и / или личностных ценностях, а также 

аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогиче-

ски целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных за-

даний, которые помогают выделить учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, а также скорректировать формули-

ровки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное за-

дание стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на какой 

основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продви-

жения от воспроизведения известного образца к самостоятельному 

пополнению знания. В таком задании предлагается создать или 

исследовать новую для учащихся информацию на основе имею-

щихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи пу-

тем преобразования или использования новой формы представле-

ния информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения к из-

вестным понятиям. 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное исполь-

зование словарей и 

поисковых систем 

Учебное сотрудни-

чество (групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 
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Интеграции знаний способствует использование содержания, 

идей и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, 

как правило, междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует использования навыков и способов решения 

проблем и воплощения найденных решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поис-

ка и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к ана-

лизу незнакомой проблемы или ситуации, требующей приня-

тия решения в ситуации неопределенности, при этом разреше-

ние проблемы или ситуации может иметь практическое значе-

ние, или представлять личностный, социальный и/или познава-

тельный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся 

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного 

выбора или разработки оптимального или наиболее эффектив-

ного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, си-

туации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или 

«нового взгляда» на известный объект с целью построения мо-

дели объекта, реконструкции событий прошлого или прогнози-

рования возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планиро-

вания системы мер по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, конструиро-

вания изделия или макета изделия, отвечающего поставленным 

требованиям, создания иного объекта, например, сценария, 

прибора, каталога и т.д, или подбора физических упражнений, 

направленных на решение конкретной задачи в рамках задан-

ных условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки найденного 

решения, его реализации на практике или представления экс-

пертам или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность 

в ситуации как недостающей, так и избыточной информации; 

позволяет учащимся проявить имеющиеся предпочтения, пре-

доставляя возможность выбора тематики, способа решения или 

его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует сотрудничества учащихся между собой и(или) 

с другими людьми, и требуется ли при этом создание общего 

продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует со-

вместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и пред-

полагает координацию усилий и разделение ответственности за 

конечный результат (например, модель, макет, текст, схема, 

продукт, идея, ответ на сложный составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с рас-

пределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада 
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от каждого ученика и (2) зависимости как результата работы 

(конечного продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует развернутой коммуникации – устного или 

письменного высказывания на определенную тему и с опреде-

ленной целью, хорошо структурированного, аргументирован-

ного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

создание письменного или устного связного высказывания, на-

пример, текста-описания или текста-рассуждения, устного или 

письменного заключения, комментария, пояснения, описания, 

отчета, формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, 

оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, ком-

муникативной задачей, объемом, форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем созда-

ния текста, построение устного монологического высказывания 

или участвуя в диалоге или общем обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и 

осознанное использование речевых средств для решения кон-

кретной коммуникативной и(или) познавательной задачи; явно 

определяет четкие рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует от учащихся управления своей деятельностью 

и обеспечивает для этого необходимые условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет уча-

щихся функциями организации выполнения задания: планиро-

вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и пре-

доставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-

пределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение 

задания достаточно объемно: рассчитано на относительно дли-

тельный срок (не менее недели) и предусматривает ряд этапов. 

Формирование умения распределять между собой обязанности 

возможно только при выполнении коллективного задания. 

Формированию умения контролировать качество выполнения 

работы способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, под-

робных критериев оценки результатов выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, 

с заранее известными требованиями, предъявляемыми к каче-

ству работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения 

задания контролирующие функции учителя сведены к мини-

муму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание позволяет учащимся осознавать над мотивы, содержа-

ние, способы действий, успешность/неуспешность своей учеб-
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

ной деятельности, ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует само-

стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятель-

ности с позиций соответствия полученных результатов целям и 

способам действий, т.е. задание предполагает ответ учащихся 

на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы задумали? Что 

не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от уча-

щихся 

 соотнести результаты выполнения задания со своим по-

ниманием учебной задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с самостоя-

тельно разработанными или предоставленными учителем кри-

териями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между ре-

зультатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления пози-

тивных и негативных факторов (например, что помога-

ет/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и 

т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных задач (напри-

мер, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание стимулирует и позволяет учащимся выразить и аргу-

ментировать свою жизненную позицию по отношению к обсу-

ждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выра-

жения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и(или) личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив 

имеющимся ценностным суждениям собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным ценност-

ным суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до 

«полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по от-

ношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к 

просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному 

или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою пози-

цию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач и способствует 

формированию ИКТ-комптентности учащихся, открывая им 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях повыше-

ния эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем, самоорга-

низации, а также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персональ-

ным компьютерам, Интернету, различным цифровым устрой-

ствам и приборам, позволяющим фиксировать, обрабатывать и 

анализировать изображения, звуки, тексты, преобразовывать и 

представлять информацию, использовать и создавать медиа-

объекты, вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию отдель-

ных учебных умений (универсальных и специальных), а также 

позволяет более эффективно использовать все ресурсы, вклю-

чая временные. 

Метод проек-

тов  

Под учебным проектом подразумевается комплекс поиско-

вых, исследовательских расчетных, графических и других ви-

дов работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, 

группах или индивидуально) с целью практического или теоре-

тического решения значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

 мотивационный этап; 

 выбор темы; 

 постановка целей и задач, составление плана работы; 

 сбор информации; 

 выполнение проекта; 

 оформление результатов; 

 защита проекта; 

 рефлексия. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и кор-

рекция 

Оценка и прогно-

зирование 

Познавательная 

Рефлексия, саморе-

гуляция 

Логические дейст-

вия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное исполь-

зование словарей и 

поисковых систем 

Учебное сотрудни-

чество (групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Учебно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовле-

чение обучающихся в решение творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным результатом в различных облас-

тях науки, техники, искусства,  включающая основные этапов, 

характерные для научного исследования. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ.  

Логика построения исследовательской деятельности включа-

ет: 

 формулировку проблемы исследования;  

 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и кор-

рекция 

Оценка и прогно-

зирование 

Познавательная 

Рефлексия, саморе-

гуляция 

Логические дейст-

вия 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

 последующую экспериментальную или модельную про-

верку выдвинутых предположений; 

 представление результатов работы; 

 рефлексию 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное исполь-

зование словарей и 

поисковых систем 

Учебное сотрудни-

чество (групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определен-

ный уровень состязательности. Достижение целей и результа-

тов основано на соблюдении трех основных принципов деба-

тов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, мож-

но атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным слож-

но, это может быть связано с признанием отсутствия аргумен-

тов или ошибочности логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. 

Это обучение, облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть сле-

дующие аспекты:  

1) Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной); 

3) Тема должна быть пригодной для спора; 

4) Тема должна давать одинаковые возможности командам; 

5) Тема должна иметь четкую формулировку; 

6) Тема должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды; 

7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуж-

даемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое пере-

осмысление возможностей их применения); 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в усло-

виях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур со-

вместной деятельности); 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

Учебное сотрудни-

чество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 

Логические дейст-

вия 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для убедитель-

ного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее 

аргументации; 

− формируют стиль публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, осно-

вой которого является коллективное решение реальных про-

блемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является творче-

ская работа преподавателя по разработке кейса (проблемной 

ситуации) и вопросов для его анализа. Содержание кейса 

должно опираться на социальный опыт учеников, быть акту-

альным (например, указывается реальный уровень цен, исполь-

зуются географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы 

кейс предполагал наличие нескольких вариантов решения про-

блемы 

Логические дейст-

вия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

Смысловое чтение 

Учебное сотрудни-

чество 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов организации 

образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания одной типовой задачи 

применения универсальных учебных действий можно составить большое количество конкретных за-

даний и учебных ситуаций на всех без исключения учебных предметах.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, на-

чальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе реализации про-

граммы воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответст-

вующих действий.  

3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных  

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их развитие обес-

печивается совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток, в том 

числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-ориентировочной. Та-

ким образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом уроч-

ной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, также обеспечивает развитие личностных универ-

сальных учебных действий (таблица 5). 

Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных учебных дей-

ствий 

 

Личностные универсальные учебные действия Типовые задачи применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, 

положительно влияющие на развитие лич-

ностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки лично-

сти: формирование адекватной позитивной осоз-

нанной самооценки и самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 
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Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смы-

слов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и соци-

ального признания; 

мотива, реализующего потребность в социаль-

но значимой и социально оцениваемой деятельно-

сти 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание включа-

ет: 

знание основных моральных норм (справедли-

вое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступ-

ков на основе различения конвенциональных, пер-

сональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и вни-

мательности к людям, готовности к сотрудничест-

ву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней ну-

ждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи ценностные установки 

 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное 

формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная 

деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать три 

компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение личностных результатов 

по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП основного общего образования «Лично-

стные планируемые результаты». 

 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информаци-

онное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому из направлений 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым условием эф-

фективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для которых 

проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность как процесс овладения обществен-

но выработанными способами действий, остается актуальной, но при этом возникает обусловленная 

возрастными особенностями подростка необходимость в формировании собственного, авторского 

действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают 

проектная и учебно-исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и учеб-

но-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность обучающихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Проектная деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного ха-

рактера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением творче-

ских, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с научной методикой), 
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имеющие полученный на основе данной методики собственный экспериментальный материал, на ос-

новании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, одним из ви-

дов познавательной деятельности, проект – процесс, направленный на решение конкретной практиче-

ской задачи. Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то 

время как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких представлений о ко-

нечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. Обязательным же условием исследо-

вания является гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким 

образом, исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект мо-

жет быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средст-

во доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласован-

ные методы, способы деятельности, направлен-

ная на достижение общего результата по реше-

нию какой-либо проблемы, значимой для уча-

стников проекта 

Исследование – проведение определенной рабо-

ты по поиску информации, ее обработке,  анализ 

полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее планируемого 

объекта, модели или прототипа; воплощение 

известной идеи в практику, подтверждающей 

практическую значимость, применимость, 

имеющую весомый социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, устанавливающий 

ту или иную истину в результате процедуры ис-

следования и представленную в стандартном виде 

(не практическая значимость, применимость ре-

зультатов исследования, характеристика социаль-

ного эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, инфор-

мационные проекты могут не содержать гипо-

тезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальная и теоретическая проверка  

Метод 

Репродуктивный, эвристический, исследова-

тельский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

 определение темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта, выбор на-

звания проекта; 

 обсуждение возможных вариантов иссле-

дования, сравнение предполагаемых стратегий, 

выбор способов, сбор и изучение информации, 

определение формы продукта и требований к 

продукту, составление плана работы, распреде-

ление обязанностей; 

 выполнение запланированных технологи-

ческих операций, внесение необходимых изме-

нений; 

 подготовка и защита презентации; 

 анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта 

 формулирование проблемы, обоснование ак-

туальности выбранной темы; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и конкретных задач иссле-

дования; 

 определение объекта и предмета исследова-

ния; 

 выбор методов и методики проведения ис-

следования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка получен-

ных результатов 

Субъектные отношения 



319 
 

Проект Исследование 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший товарищ») 

в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода творчества» 

Результат 

Достижение запланированных результатов, 

создание уникального продукта с учетом запла-

нированных ресурсов и изначально продуман-

ных требований 

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска неизвестного, 

поиска новых знаний; создание нового интеллек-

туального продукта 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МОУ «Магнитная СОШ» ор-

ганизована по следующим направлениям: 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с помощью коррект-

ной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере иссле-

дуемого явления. Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование 

и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязатель-

ное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При 

этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социо-

логический опрос и другие. 

2. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготовление средства, при-

годного для разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. Работы, направленные на 

практическую деятельность, например, по охране окружающей среды, воспитанию активной жизнен-

ной позиции. 

3. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор информации о каком-

то объекте или явлении,  ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобще-

ние фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

4. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение решения какой-

либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, развитие идеи, улучшение про-

цесса или ситуации для жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены ши-

роким тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты историко-культурной направлен-

ности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой-либо 

молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, города; обра-

зовательные и профориентационные. 

5. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) –  проекты, в которых изначально определены лишь роли участников 

и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты остают-

ся открытыми до самого конца. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками си-

туации. Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в 

самом конце. Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности является до-

минирующим.  

6. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт – результат само-

реализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются жанру конечного результата 

(газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проек-
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та требует четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана сочинения, статьи, эссе, 

дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

 

Результаты проектной деятельности:  

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет; 

 сценарий праздника; 

 видеофильм; 

 фантастический проект; 

 костюм (показ собственных моделей); 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Формы организации в урочной деятельности 

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение проектных задач. 

Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без пошагового руководства учи-

теля) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких элементов научного иссле-

дования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, 

формулирование выводов, закона или закономерности. Применение исследовательского метода воз-

можно в ходе решения сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной учите-

лем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного исследования: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет,  урок-рассказ об ученых, урок-защита 

проектов, в том числе исследовательских; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько элементов настоящего 

научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка 

исследовательской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, разработка методики 

исследования, его плана, программы, методов обработки полученных результатов, эксперимент, ко-

личественный и качественный анализ полученных данных, интерпретация полученных фактов, фор-

мулирование выводов, защита результатов экспериментального исследования); 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации во внеурочной деятельности: 

 исследовательская практика учащихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, предметные недели, ин-

теллектуальные марафоны предполагает выполнение обучающихся учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

 

5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в облас-

ти использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуаль-

ного проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпред-

метной основе 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на базовом уровне обучающийся 

научится:  

 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать числовые параметры ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

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



321 
 

нологий; 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

 выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, МФУ) пра-

вильно обращаться с расходными материалами; 

 вводить различные виды информации, представленные на бумажных носителях, в ком-

пьютер, используя сканер и соответствующее программное обеспечение; 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности требования, учитывающие специфику работы с раз-

личными видами мониторов. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на повышенном уровне обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

 осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование объектов); 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

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

ственных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием различных возможностей 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием различных возможностей 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием раз-

личных возможностей специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на базовом уровне обу-

чающийся научится: 

 правильно выбирать стратегию поиска; 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций, обосновы-

вать сделанный запрос и анализировать результаты поиска; 

 для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поиска информации, а 

именно детализировать вопрос, выделить ключевые слова для поиска; 

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

димых книг; 

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

сти, использовать различные определители; 

 отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска информации и находить в 
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потоке информации необходимую, причем заданную как в явном, так и в неявном виде; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

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

соблюдением авторского права. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на повышенном уров-

не обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители;  

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

тельности. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средст-

вами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать автособираемые оглавления; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышенном уровне обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

 использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для создания тестовых доку-

ментов; 

 создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля мини-переводчика; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуж-

дения и при этом использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудио-

записей. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для дальнейшего редакти-

рования без потери качества, например для масштабирования (растровая графика, векторная 

графика и др.); 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на повышенном уровне обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы с использованием специализированного про-

граммного обеспечения и интернет-сервисов;  

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов с использованием специализирован-

ного программного обеспечения и интернет-сервисов. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых файлов с различ-

ным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы, а также 

программы звукозаписи для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» на базовом уровне обучающийся научится: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

тов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» на повышенном уровне обучающийся получит возможность 

научиться: 

 использовать специализированное программное обеспечение и интернет-сервисы для соз-

дания гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов в ходе решения творче-

ских задач. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» на базовом уровне обучающийся научится: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

тистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике; 

 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков виртуальных и ре-

альных устройств. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные исследования, вводить полученные резуль-

таты измерений и другие цифровые данные для их обработки с целью достижения поставлен-

ных результатов;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабаты-

вая ее для построения модели; 

 правильно выбирать средства представления информации (естественный или формаль-

ный язык) для ее представления и передачи; 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от поставленной за-

дачи. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при этом использовать 

системы автоматизированного проектирования в ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» на базовом уровне обучающийся научится: 
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 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

ной информации и информационным правам других людей; 

 использовать системы антиплагиата; 

 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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использова-

ния 

Обращение с устройствами ИКТ: 

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 

с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

 использование программ-архиваторов;  

 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного ка-

нала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монта-

жа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации сущест-

венных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
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среде организации и в образовательном пространстве;  

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и раз-

мещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

 

Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квали-

фицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

 создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

 создание таблиц и списков;  

 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

меру и цвету, к выравниванию текста;  

 установка параметров страницы документа;  

 форматирование символов и абзацев;  

 вставка колонтитулов и номеров страниц;  

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

 участие в коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Создание графических объектов:  

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информаци-
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онных объектов:  

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информа-

ции из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

 цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источ-

ников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой со-

держат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера).  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 

для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автома-

тизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

 работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность:  

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание ко-
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торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информаци-
онная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных техноло-
гий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы используются следующие техни-
ческие средства и программные инструменты:  

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер моно-
хромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графиче-
ский планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, циф-
ровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь и др.;  

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, музыкальный 
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборато-
рии по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодейст-
вия, среда для интернет – публикаций и др. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная информаци-
онно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информаци-
онной  среды  образовательной организации: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 
школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного про-
цесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 
специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 
внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к внешним информацион-
ным ресурсам. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуника-
ционные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а 
также для продуцирования и передачи / распространения, которая достаточна для того, чтобы успеш-
но жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том чис-
ле: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополне-
нию и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и во-
площению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдель-
ных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же 
время, освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета содействует формированию ме-
тапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происхо-
дит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск инфор-
мации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструмен-
тами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 
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Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Виды и формы организации учебной деятельности 

Предметные области, в которых дости-

гаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в рамках направления «Обраще-

ние с устройствами ИКТ» 

Виды учебной деятельно-

сти: игровая, исследова-

тельская, проектная, реф-

лексивная, оценочная, 

творческая, практическая. 

 

Формы учебной деятельно-

сти: 

групповая, парная, инди-

видуальная, фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с использованием ин-

тернет-ресурсов, 

урок с использованием 

творческих заданий, 

урок с использованием 

мультимедийных ресурсов, 

урок-конкурс,  

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок с элементами диспута, 

урок с элементами дискус-

сии, 

урок-творческая мастер-

ская, 

урок-проект, 

урок «Патент на откры-

тие», 

урок-концерт, 

урок-практикум, 

урок с элементами иссле-

Виды учебной деятель-

ности: исследователь-

ская, проектная, реф-

лексивная, оценочная, 

творческая, практиче-

ская. 

 

Формы учебной дея-

тельности: 

групповая, парная, ин-

дивидуальная, фрон-

тальная. 

 

Виды уроков: 

урок с использованием 

интернет-ресурсов, 

урок с использованием 

творческих заданий, 

урок с использованием 

мультимедийных ресур-

сов, 

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок-диспут, 

урок-дискуссия, 

урок-творческая мастер-

ская, 

урок-проект, 

урок-практикум, 

урок-исследование, 

урок-творческий отчет; 

урок изобретательства; 

«Технология», «Информатика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Фикса-

ция и обработка изображений и звуков» 
«Искусство», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Физическая культура», 

«Информатика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и 

организация хранения информации» 
В рамках всех предметных областей, 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Созда-

ние письменных сообщений» 
«Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «История», «Информа-

тика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Созда-

ние графических объектов» 
«Технология», «География», «Общест-

вознание», «История», «Информатика», 

«Математика», внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Созда-

ние музыкальных и звуковых объектов» 
«Искусство», «Информатика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Воспри-

ятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов» 

В рамках всех предметных областей, 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ 

информации, математическая обработка данных в иссле-

довании» 

Естественно-математические нау-

ки, «Обществознание», «Инфор-

матика», внеурочная деятельность 

по соответствующим предметным 

областям 

Планируемые результаты в рамках направления «Модели-

рование, проектирование и управление» 
Естественно-математические науки, 

«Технология», «Информатика», «Гео-

графия», «Обществознание», «Матема-

тика»,  

Планируемые результаты в рамках направления «Комму- В рамках всех предметных областей, 



329 
 

Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Виды и формы организации учебной деятельности 

Предметные области, в которых дости-

гаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

никация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» 

дования, 

урок с элементами творче-

ского отчета; 

урок с элементами изобре-

тательства; 

урок с элементами экспе-

римента и др. 

урок-учебный экспери-

мент и др. 
внеурочная деятельность 
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8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы при-

влечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

МОУ «Магнитная СОШ» осуществляет следующие виды взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями: 

 с высшими учебными заведениями: профориентационная деятельность; 

 с организациями среднего специального образования: профориентационная деятельность; 

 с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области: музейные уроки, экскурсии; участие в конкурсах, 

мероприятиях; сотрудничество в рамках проектной деятельности. 

2. Дом пионеров и школьников Агаповского муниципального района: образовательные экскур-

сии, мастер-классы, посещение творческих мастерских, участие в конкурсах и мероприятиях, реали-

зация программ дополнительного образования на базе образовательной организации, участие в спор-

тивных мероприятиях. 

3. Детские библиотеки: образовательные экскурсии, библиотечные уроки, участие в мероприяти-

ях и конкурсах. 

4. Редакции газет: публикации детских статей, конкурсы фотографий. 

 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МОУ «Магнитная СОШ» обеспе-

чивается системой условий, включающей три компонента: 

 кадровые условия; 

 психолого-педагогические условия; 

 информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МОУ «Магнитная СОШ», обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся относятся: 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников организации требо-

ваниям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)»
1
 определены трудовые действия, необходимые умения и знания, обес-

печивающие обучающимся достижение метапредметных результатов: 

1. Трудовые действия: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

2. Необходимые умения: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагоги-

ческая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность). 

3. Необходимые знания: 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 виды и приемы современных педагогических технологий. 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников организации требовани-

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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ям профессиональных стандартов в части указанных трудовых действий, необходимых знаний и 

умений является ключевым условием реализации программы развития универсальных учебных дей-

ствий. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части освоения спосо-

бов развития у обучающихся универсальных учебных действий обеспечивается: 

 освоением работниками организации, дополнительных профессиональных программ мета-

предметной (надпредметной) направленности, в том числе: 

 оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных действий, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прове-

дения комплексных мониторинговых исследований результатов достижения обучающимися мета-

предметных результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, 

в том числе: 

 учет возрастных особенностей обучающихся начальной, основной и старшей школы при 

формировании / развитии универсальных учебных действий;  

 проектирование программы развития универсальных учебных действий общеобразовательной 

организации; 

 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения универсальных учебных 

действий; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечивающий развитие универсаль-

ных учебных действий; 

 применение информационно-коммуникационных технологий; 

 применение диагностического инструментария для оценки качества развития универсальных 

учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на их основе траектории про-

фессионального развития. 

 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования МОУ «Магнитная СОШ», обеспечивающим развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся относятся: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности между 

уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения типовых задач; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе возрастание роли про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности, в части развития универ-

сальных учебных действий. 

 

К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Магнитная СОШ», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 

 создание информационно-образовательной среды организации; 

 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения реализации ос-

новной образовательной программы. 

 

10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся, является частью оцен-

ки эффективности деятельности образовательной организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации представлено в 

структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» целевого раздела основной образова-

тельной программы МОУ «Магнитная СОШ». Оценка эффективности деятельности общеобразова-
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тельной организации регламентируется – Положение о внутренней системе оценки качества образо-

вания. 

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся представлен в таблице 

8. 

Таблица 8 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по развитию у обу-

чающихся универсальных учебных действий 

 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной орга-

низации 

Объект  Достижение обучающимися личност-

ных и метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образо-

вательной программы основного обще-

го образования 

Образовательная деятельность по реа-

лизации программы развития универ-

сальных учебных действий при полу-

чении основного общего образования 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) дости-

жения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Определение качества программы раз-

вития универсальных учебных дейст-

вий при получении основного общего 

образования и возможностей ее реали-

зации в практической деятельности 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессио-

нальных стандартов, в части развития 

универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Это связано с тем, 

что метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных учебных действий, поэто-

му достаточно использовать единый инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных результатов; 

 описание дополнительного диагностического инструментария. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает: 

 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

 групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и 

смыслового чтения; 

 индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся и смыслового чтения; 

 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 
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Т2.2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (личност-

ное, профессио-

на-льное, жиз-

ненное) 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской иден-

тичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России  

Приобщение к российскому литературному 

наследию и через него – к сокровищам отечест-

венной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемст-

венности поколений 

Владение основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуацион-

ными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка  

Использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка 

1.2. Осознанность своей эт-

нической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ культур-

ного наследия народов Рос-

сии и человечества 

Соблюдение основных языковых норм в уст-

ной и письменной речи 

Богатый активный и потенциальный словар-

ный запас, расширенный объем используемых в 

речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соот-

ветствии с ситуацией и стилем общения 

1.4. Сформированность чув-

ства ответственности и 

долга перед Родиной 

Стремление расширить свою речевую прак-

тику, развивать культуру использования русско-

го литературного языка, оценивать свои языко-

вые умения и планировать их совершенствова-

ние и развитие 

1.6. Сформированность це-

лостного мировоззрения, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное многооб-

разие современного мира 

Расширение и систематизация научных зна-

ний о языке, его единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сформированность от-

ветственного отношения к 

учению, готовности и спо-

собности обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств 

для планирования и регуляции собственной ре-

чи; для выражения своих чувств, мыслей и ком-

муникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в 
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Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую прак-

тику, развивать культуру использования русско-

го литературного языка, оценивать свои языко-

вые умения и планировать их совершенствова-

ние и развитие 

Умение использовать словари (в том числе 

– мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого вы-

сказывания, осуществлять эффективный и опе-

ративный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строения и спо-

собах конструирования информационных за-

просов 

Расширение и систематизация научных зна-

ний о языке, его единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимодей-

ствии со сверстниками, 

детьми старшего и младше-

го возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие 

в диалоге и полилоге 

Владение различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с пониманием основно-

го содержания, с выборочным извлечением ин-

формации) 

Умение оценивать письменные и устные ре-

чевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяснять их; оце-

нивать собственную и чужую речь с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления 

Осознанное использование речевых средств 

для планирования и регуляции собственной ре-

чи; для выражения своих чувств, мыслей и ком-

муникативных потребностей 

Соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи 

Богатый активный и потенциальный сло-

варный запас, расширенный объем используе-

мых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с други-

ми людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, 
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Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

диалогическую и полилогическую речь, участие 

в диалоге и полилоге 

Умение оценивать письменные и устные ре-

чевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяснять их; оце-

нивать собственную и чужую речь с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, 

культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям на-

родов родного края, России 

и народов мира 

Включение в культурно-языковое поле рус-

ской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному язы-

ку Российской Федерации, языку межнацио-

нального общения народов России 

3.3. Сформированность мо-

рального сознания и компе-

тентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, нрав-

ственных чувств и нравст-

венного поведения, осознан-

ного и ответственного от-

ношения к собственным по-

ступкам 

Осознание тесной связи между языковым, ли-

тературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее соци-

альным ростом 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

                                                           
1
 Описание типовых задач, использование которых обеспечивает развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся представлено в методических рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования» (репозиторий Р2.1) 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

тельности (це-

леполагание) 

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (плани-

рование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и кор-

рекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познаватель-

ная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 
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рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические 

/ моделирова-

ние) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничест-

во) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетент-

ность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В перечень планируемых результатов и содержание учебного предметавключены результаты 

модуля «Родной русский язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 
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5 класс 

 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Язык и общение 

Роль языка в жизни человека и 

общества. Формы функциониро-

вания современного русского 

языка (литературный язык, поня-

тие о русском литературном 

языке и его нормах, территори-

альные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидно-

сти, жаргон). Язык и речь. Рече-

вое общение. Виды речи (устная 

и письменная). Формы речи (мо-

нолог, диалог, полилог). Основ-

ные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы 

 «!РРЯ» адекватно пони-

мать, интерпретировать и 

комментировать тексты раз-

личных функционально-

смысловых типов речи (пове-

ствование, описание, рассуж-

дение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу ре-

чи и функциональной разно-

видности языка; 

 «!РРЯ» Создавать и редак-

тировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современно-

го русского литературного 

языка и речевого этикета 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные нормы русского речевого 

этикета (этикетные формы и 

формулы обращения; этикет-

ные формы обращения в 

официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации; со-

временные формулы обраще-

ния к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

 «!РРЯ» Соблюдать  эти-

кетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы  этикет-

ного  общения, лежащие в 

основе национального рече-

вого этикета; 

 «!РРЯ» стремиться к рече-

вому самосовершенствова-

нию 

Повторение 

Звуки речи. 

Соотношение звука и буквы. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Применение знаний по фонетике 

в практике правописания. 

Состав слова. Морфема как ми-

нимальная значимая единица 

языка. Основа слова и оконча-

ние. Виды морфем: корень, при-

ставка, суффикс, окончание. 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксиче-

ские свойства каждой самостоя-

тельной (знаменательной) части 

речи. 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Формально-

смысловое единство и его ком-

муникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и из-

быточная информация 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 использовать знание алфа-

вита при поиске информации; 

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 

 определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением ударения при изме-

нении формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

 опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамма-

тического и словообразова-

тельного анализа; 

 опознавать самостоятель-
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия 

Синтаксис. Пунктуация. Куль-

тура речи 

Типы предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второ-

степенные члены, способы их 

выражения. 

Предложения простые и слож-

ные 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как син-

таксическая единица, 

Однородные члены предложе-

ния, 

Сложные предложения 

Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения 

Способы передачи чужой речи. 

Виды речевой деятельности (го-

ворение, аудирование, письмо, 

чтение). 

Диалоги разного характера 

Создание устных высказываний 

разной коммуникативной на-

правленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

 находить грамматическую 

основу предложения; 

 распознавать главные и 

второстепенные члены пред-

ложения; 

 опознавать предложения 

простые и сложные, предло-

жения осложненной структу-

ры; 

 проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета; 

 «!РРЯ» создавать и редак-

тировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современно-

го русского литературного 

языка и речевого этикета 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графи-

ка. Культура речи 

Звуки речи. Система гласных 

звуков. Система согласных зву-

ков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транс-

крипция.  Слог. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвисти-

ки. Основные нормы произно-

шения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных зву-

ков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и ин-

тонирования предложений. 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 использовать знание алфа-

вита при поиске информации; 

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 

 определять место ударного 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпиче-

ских норм.  

Применение знаний по фонетике 

в практике правописания. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описа-

ние). 

«!РРЯ» Основные нормы произ-

ношения слов (нормы, опреде-

ляющие произношение гласных 

звуков и произношение соглас-

ных звуков; ударение в отдель-

ных грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпиче-

ских норм.  

«!РРЯ» Основные нормы произ-

ношения слов (нормы, опреде-

ляющие произношение гласных 

звуков и произношение соглас-

ных звуков; ударение в отдель-

ных грамматических формах) и 

интонирования предложений.  

«!РРЯ» Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфо-

эпических норм 

слога, наблюдать за переме-

щением ударения при изме-

нении формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

 «!РРЯ» соблюдать на 

письме и в устной речи пра-

вила речевого этикета; 

 «!РРЯ» использовать ор-

фоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфогра-

фические словари для опре-

деления нормативного произ-

ношения слова; вариантов 

произношения 

Лексика.  Культура речи 

Слово как единица языка. Лек-

сическое и грамматическое зна-

чение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омони-

мы. 

Основные лексические нормы 

современного русского литера-

турного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, много-

значных слов; нормы лексиче-

ской сочетаемости и др.). Лекси-

ческий анализ слова 

 проводить лексический 

анализ слова; 

 опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение) 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

Состав слова. Морфема как ми-

нимальная значимая единица 

языка. Основа слова и оконча-

ние. Виды морфем: корень, при-

ставка, суффикс, окончание. Ну-

 опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамма-

тического и словообразова-

тельного анализа; характери-

зовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

 характеризовать словооб-

разовательные цепочки и 

словообразовательные гнез-

да; 

 использовать этимологиче-

ские данные для объяснения 

правописания и лексического 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

левая морфема. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и неморфоло-

гические). Применение знаний 

по морфемике и словообразова-

нию в практике правописания. 

Функционально-смысловые типы 

текста (рассуждение) 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

 применять знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 адекватно понимать, ин-

терпретировать и комменти-

ровать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных разновидно-

стей языка 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и 

речевого этикета 

значения слова 

Повторение 

Орфография. Понятие орфо-

граммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание 

Ъ и Ь. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знаки препинания и их функции.  

Соблюдение основных пунктуа-

ционных норм. 

Знаки препинания в конце пред-

ложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи 

и цитировании, в диалоге  

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать ор-

фографические словари 

 

 

6 класс 

 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык в современном ми-

ре. Речевая ситуация и ее компо-

ненты (место, время, тема, цель, 

 «!РРЯ» участвовать в бе-

седе, споре, владеть правила-

ми корректного речевого по-

ведения в споре; 

 «!РРЯ» участвовать в бе-

седе, споре, владеть правила-

ми корректного речевого по-

ведения в споре;  
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопро-

сы, объявления, выражения эмо-

ций, выражения речевого этике-

та и т. д.) 

 «!РРЯ» владеть различ-

ными видами слушания (де-

тальным, выборочным‚ озна-

комительным) монологиче-

ской речи, учебно-научных, 

художественных, публици-

стических текстов различных 

функционально-смысловых 

типов речи 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

 «!РРЯ» стремиться к ре-

чевому самосовершенствова-

нию 

Повторение изученного в 5 

классе. Звуки речи. Орфоэпия. 

Морфемы. Орфограммы в  при-

ставках и корнях слов. Части ре-

чи как лексико-грамматические 

разряды слов Предложения про-

стые и сложные. Единицы син-

таксиса русского языка. Слово-

сочетание. Диалоги разного ха-

рактера. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложе-

ния 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы; 

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать ор-

фографические словари 

 

Текст.  

Основные особенности разго-

ворной речи, функциональных 

стилей (научного, публицисти-

ческого, официально-делового), 

языка художественной литерату-

ры. Основные жанры 

официально-делового стиля  

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Формально-

смысловое единство и его ком-

муникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избы-

точная информация.  

Анализ текста.  

Функционально-смысловые типы 

текста (рассуждение, описание) 

 анализировать текст с точ-
ки зрения его темы, цели, ос-
новной мысли, основной и 
дополнительной информации, 
принадлежности к функцио-
нально-смысловому типу ре-
чи и функциональной разно-
видности языка; 

 «!РРЯ» уметь дифферен-
цировать и интегрировать 
информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отде-
лять главные факты от второ-
степенных; классифицировать 
фактический материал по оп-
ределённому признаку; выде-
лять наиболее существенные 
факты; устанавливать логиче-
скую связь между выявлен-

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

 «!РРЯ» владеть умениями 

чтения, комплексного анали-

за и создания текстов публи-

цистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений) 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

ными фактами; 

 «!РРЯ» умение соотносить 
части прочитанного и про-
слушанного текста: устанав-
ливать причинно-
следственные отношения, ло-
гические связи между абза-
цами и частями текста и оп-
ределять средства их выраже-
ния;  определять начало и ко-
нец темы; выявлять логиче-
ский план текста; 

 «!РРЯ» проводить анализ 
прослушанного или прочи-
танного текста с точки зрения 
его композиционных особен-
ностей, количества микротем; 
основных типов текстовых 
структур (индуктивные, де-
дуктивные, рамочные / дедук-
тивно-индуктивные, стержне-
вые/индуктивно-
дедуктивные); 

 «!РРЯ» владеть умениями 
информационной переработ-
ки прослушанного или прочи-
танного текста; приёмами ра-
боты с заголовком текста, ог-
лавлением, списком литера-
туры, примечаниями и т.д.; 
основными способами и сред-
ствами получения, переработ-
ки и преобразования инфор-
мации (аннотация, конспект); 
использование графиков, диа-
грамм, схем для представле-
ния информации; 

 «!РРЯ» уметь строить уст-
ные учебно-научные сообще-
ния (ответы на уроке) различ-
ных видов (ответ-анализ, от-
вет-обобщение, ответ-
добавление, ответ-
группировка), рецензию на 
проектную работу однокласс-
ника, доклад; принимать уча-
стие в учебно-научной дис-
куссии; 

 «!РРЯ» владеть умениями 
чтения, комплексного анализа 
и интерпретации текстов 
фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов 
(народных и литературных 
сказок, рассказов, загадок, 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

пословиц, притч и т.п.)  

Лексика. Культура речи 

Основные лексические нормы 

современного русского литера-

турного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, много-

значных слов; нормы лексиче-

ской сочетаемости и др.). Лекси-

ческий анализ слова 

Активный и пассивный словар-

ный запас. Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Сферы упот-

ребления русской лексики. Сти-

листическая окраска слова. Сти-

листические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сни-

женный). Стилистическая поме-

та в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Слово как единица языка 

 проводить лексический 

анализ слова; 

 опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение);  

 опознавать лексические 

средства выразительности; 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные лексические нормы со-

временного русского литера-

турного языка 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка; 

 «!РРЯ» стремиться к ре-

чевому самосовершенствова-

нию 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства вы-

разительности речи 

 «!РРЯ» понимать специ-

фику русского языка; 

 «!РРЯ» знать пословицы, 

поговорки, крылатые слова, 

фразеологизмы с националь-

но-культурной семантикой и 

уместно употреблять их в ре-

чи  

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка 

Словообразование. Орфогра-

фия. Культура речи 

Словообразующие и формообра-

зующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и неморфоло-

гические). Производящая и про-

изводная основы, Словообра-

зующая морфема. Словообразо-

вательная пара. Словообразова-

тельный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфе-

мике и словообразованию в 

практике правописания. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, анно-

тация). 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и словооб-

разованию при проведении 

морфологического анализа 

слов; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 использовать орфографи-

ческие словари; 

 «!РРЯ» различать вариан-

ты орфографической нормы 

 характеризовать словооб-

разовательные цепочки и 

словообразовательные гнез-

да; 

 использовать этимологи-

ческие данные для объясне-

ния правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резю-

ме и другие жанры 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Орфография. Понятие орфо-

граммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем 

Соблюдение основных орфогра-

фических норм. 

Функционально-смысловые типы 

текста (рассуждение, описание) 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксиче-

ские свойства каждой самостоя-

тельной (знаменательной) части 

речи.  

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен числи-

тельных, местоимений, глаго-

лов.). 

Применение знаний по морфоло-

гии в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфо-

граммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание 

Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раз-

дельные написания. 

Соблюдение основных орфогра-

фических норм. 

Функционально-смысловые типы 

текста (рассуждение, описание) 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 использовать орфографи-

ческие словари; 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные грамматические нормы 

современного русского лите-

ратурного языка (употребле-

ние заимствованных нескло-

няемых имен существитель-

ных, употребление отдельных 

грамматических форм имен 

существительных, прилага-

тельных, употребление от-

дельных форм имен сущест-

вительных в соответствии с 

типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушев-

ленности, склонение место-

имений‚ порядковых и коли-

чественных числительных, 

употребление имен прилага-

тельных в формах сравни-

тельной степени‚ в краткой 

форме, глаголов 1 лица един-

ственного числа настоящего и 

будущего времени; формооб-

разование глаголов совер-

шенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в пове-

лительном наклонении); 

 «!РРЯ» правильное упот-

ребление имён существитель-

ных, прилагательных, глаго-

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности  
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

лов с  учётом вариантов 

грамматической нормы 

Повторение.  

Разделы науки о языке 
 соблюдать основные язы-

ковые нормы;  

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 использовать орфографи-

ческие словари 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности 

 

Примечание. По усмотрению учителя тема «Причастие» может быть изучена в 6 классе. 

 

7 класс 

 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Русский язык как  развиваю-

щееся явление. Повторение 

изученного в 5-6 класса. 

Синтаксис. Синтаксический раз-

бор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фоне-

тический разбор слова. 

Словообразование и орфогра-

фия. Морфемный и словообразо-

вательный разбор. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили. 

Текст. Диалог как текст. Виды 

диалога. Стили литературного 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы; 

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

языка. Публицистический стиль  опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 использовать орфографи-

ческие словари; 

 владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками; 

 владеть навыками различ-

ных видов чтения и информа-

ционной переработки прочи-

танного материала; 

 адекватно понимать, ин-

терпретировать и комменти-

ровать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 «!РРЯ» участвовать в диа-

логическом и полилогическом 

общении, создавать устные и 

монологические высказыва-

ния разной коммуникативной 

направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и  

речевого этикета; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, принадлежно-

сти к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидно-

стей; 

 участвовать в разных ви-

дах обсуждения, формулиро-

вать собственную позицию и 

аргументировать ее, привле-

кая сведения из жизненного и 

читательского опыта 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

сти языка; 

 «!РРЯ» правильно упот-

реблять языковые единицы с 

учетом изменения языковых 

норм 

Морфологи и орфография. 

Культура речи 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксиче-

ские свойства каждой самостоя-

тельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на 

место причастия и деепричастия 

в системе частей речи 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен числи-

тельных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий). 

Применение знаний по морфоло-

гии в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфо-

граммы. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и 

их функции. Однородные члены 

предложения, обособленные 

члены предложения. Одиночные 

и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. Соблю-

дение основных пунктуацион-

ных норм.  

Функционально-смысловые ти-

пы текста (рассуждение, описа-

ние). Написание сочинений, пи-

сем. текстов иных жанров. Ос-

новные жанры научного стиля и 

устной научной речи. 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 использовать орфографи-

ческие словари; 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные грамматические нормы 

русского языка; 

 «!РРЯ» правильно упот-

реблять имена существитель-

ные, прилагательные, глаго-

лы, причастия, деепричастия 

с  учётом вариантов грамма-

тической нормы; 

 владеть навыками различ-

ных видов чтения  и инфор-

мационной переработки про-

читанного материала; 

 владеть различными вида-

ми аудирования и информа-

ционной переработки текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, ин-

терпретировать и комменти-

ровать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных разновидно-

стей языка; 

 редактировать письменные 

тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм со-

временного русского литера-

турного языка и  речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, принадлежно-

сти к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидно-

сти языка; 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности  
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

 «!РРЯ» владеть умениями 

информационной переработ-

ки прослушанного или прочи-

танного текста; приёмами ра-

боты с заголовком текста, ог-

лавлением, списком литера-

туры, примечаниями и т.д.; 

основными способами и сред-

ствами получения, переработ-

ки и преобразования инфор-

мации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диа-

грамм, схем для представле-

ния информации; 

 «!РРЯ» уметь дифферен-

цировать и интегрировать 

информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отде-

лять главные факты от второ-

степенных; классифицировать 

фактический материал по оп-

ределённому признаку; выде-

лять наиболее существенные 

факты; устанавливать логиче-

скую связь между выявлен-

ными фактами; 

 «!РРЯ» уметь соотносить 

части прочитанного и про-

слушанного текста: устанав-

ливать причинно-

следственные отношения, ло-

гические связи между абзаца-

ми и частями текста и опре-

делять средства их выраже-

ния;  определять начало и ко-

нец темы; выявлять логиче-

ский план текста; 

 «!РРЯ» создавать и редак-

тировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современно-

го русского литературного 

языка и речевого этикета 

Повторение. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика. Графика.  

Словообразование. Морфемный 

и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический 

разбор слова. Орфография. 

Пунктуация. Синтаксис. 

Текст. Основные особенности 

функциональных стилей 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные языковые нормы;  

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать ор-

фографические словари; 

 адекватно понимать, ин-

терпретировать и комменти-

ровать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и  

речевого этикета; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, принадлежно-

сти к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидно-

сти языка 

 

Примечание. По усмотрению учителя тема «Причастие» может быть изучена в 6 классе 

 

8 класс 

 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Русский язык в современном 

мире 

Русский язык в современном ми-

ре  

 владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитанно-

го материала; 

  участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета  

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их 

Повторение изученного в 5-

7 класса 

Пунктуация и орфография. Ор-

фография. Понятие орфограммы. 

Слитные, дефисные и раздель-

ные написания. Соблюдение ос-

новных орфографических норм 

Пунктуация. Знаки препинания и 

их функции. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и 

сложном предложении. Соблю-

дение основных пунктуацион-

ных норм. 

Орфографический анализ слова 

и пунктуационный анализ пред-

ложения. 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как син-

таксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной 

окраске. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложе-

ния. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая ценность, связность , 

завершенность). Внутритексто-

вые средства связи. Применение 

знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

 «!РРЯ» соблюдать основ-

ные языковые нормы; 

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать ор-

фографические словари; 

 владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками; 

 владеть навыками различ-

ных видов чтения и информа-

ционной переработки прочи-

танного материала; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, принадлежно-

сти к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидно-

сти языка; 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

 анализировать различные 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; 

 участвовать в разных ви-

дах обсуждения, формулиро-

вать собственную позицию и 

аргументировать ее, привле-

кая сведения из жизненного и 

читательского опыта 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей 

Синтаксис. Пунктуация. Куль-

тура речи  

Грамматическая основа предло-

жения. Главные и второстепен-

ные члены, способы их выраже-

ния. Типы сказуемого. Предло-

жения простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, распространен-

ные – нераспространенные, 

предложения осложненной и не-

осложненной структуры, полные 

и неполные). Типы односостав-

ных предложений. Однородные 

члены предложения, обособлен-

ные члены предложения; обра-

щение; вводные и вставные кон-

струкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. 

Основные синтаксические нор-

мы современного русского лите-

ратурного языка (нормы упот-

ребления однородных членов в 

составе простого предложения, 

нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтак-

сису в практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и пар-

ные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложе-

ния, в простом и сложном пред-

ложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочета-

ние знаков препинания. Соблю-

дение основных пунктуацион-

ных норм. 

Речевая ситуация и ее компонен-

ты (место, время, тема, цель, ус-

ловия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопро-

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

 анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую 

основу предложения; 

 распознавать главные и 

второстепенные члены пред-

ложения; 

 опознавать предложения 

простые и сложные, предло-

жения осложненной структу-

ры; 

 проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложе-

ния; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования тек-

ста; 

 участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, ре-

цензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резю-

ме и другие жанры; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных ви-

дах обсуждения, формулиро-

вать собственную позицию и 

аргументировать ее, привле-

кая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 «!РРЯ» уместно использо-

вать коммуникативные стра-

тегии и тактики устного об-

щения (убеждение, компли-

мент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, по-

здравление; и др.), сохранять 

инициативу в диалоге и др.; 

 «!РРЯ» оценивать причи-

ны неэффективной аргумен-

тации в учебно-научном об-

щении 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

сы, объявления, выражения эмо-

ций, выражения речевого этике-

та и т. д.). Диалоги разного ха-

рактера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диа-

лог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний 

разной коммуникативной на-

правленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннота-

ция). 

Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного тек-

ста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета; 

 «!РРЯ» соблюдать нормы 

русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях дело-

вого общения; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точ-

ки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу ре-

чи и функциональной разно-

видности языка; 

 «!РРЯ» проводить анализ 

прослушанного или прочи-

танного текста с точки зрения 

его композиционных особен-

ностей, количества микротем; 

основных типов текстовых 

структур (индуктивные, де-

дуктивные, рамочные / дедук-

тивно-индуктивные, стержне-

вые/индуктивно-

дедуктивные); 

 «!РРЯ» создавать устные и 

письменные тексты аргумен-

тативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с 

использованием различных 

способов аргументации, оп-

ровержения доводов оппо-

нента (критика тезиса, крити-

ка аргументов, критика де-

монстрации) 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

 проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 «!РРЯ» соблюдать нормы 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 
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Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

согласования сказуемого с 

подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-

именное сочетание; согласо-

вания сказуемого с подлежа-

щим, выраженным существи-

тельным со значением лица 

женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием чис-

лительного и существитель-

ным; согласования определе-

ния в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; 

построения словосочетаний 

по типу согласования; управ-

ления предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употреб-

ления предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ 

употребления предлога по с 

количественными числитель-

ными в словосочетаниях с 

распределительным значени-

ем; построения простых 

предложений с причастными 

и деепричастными оборота-

ми‚ предложений с косвенной 

речью; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных ви-

дах обсуждения, формулиро-

вать собственную позицию и 

аргументировать ее, привле-

кая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 «!РРЯ» создавать текст как 

результат проектной (иссле-

довательской) деятельности; 

оформлять реферат в пись-

менной форме и представлять 

его в устной форме; 

 «!РРЯ» создавать ком-

плексный анализ и создание 

текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путе-

вые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных 

объявлений 

 

9 класс 

 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Повторение изученного  в 5-8  адекватно понимать, ин-  анализировать речевые вы-
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

классах 

Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письмен-

ная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог).Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог- обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: бе-

седа, обсуждение, дискуссия.  

Основные особенности разго-

ворной речи, функциональных 

стилей, языка художественной 

литературы.  

Предложения простые и слож-

ные. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второ-

степенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. 

Однородные  члены предложе-

ния, обособленные члены пред-

ложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. 

Основные синтаксические нор-

мы современного русского лите-

ратурного языка (нормы упот-

ребления однородных членов в 

составе  простого предложения ; 

нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с 

косвенной речью). Применение 

знаний по синтаксису в практике 

правописания 

терпретировать и комменти-

ровать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи; 

 участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета; 

 «!РРЯ» соблюдать русскую 

этикетную вербальную и не-

вербальную манеру общения; 

 «!РРЯ» использовать в об-

щении этикетные речевые 

тактики и приёмы‚ помогаю-

щие противостоять речевой 

агрессии; 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса; 

 анализировать различные 

виды предложений и слово-

сочетаний и предложений с 

точки зрения их основной 

структурно-смысловой орга-

низации и организации и 

функциональных особенно-

стей; 

 находить грамматическую 

основу предложения; 

 опознавать простые и 

сложные, предложения ос-

ложненной структуры; 

 проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии  

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции; 

 участвовать в различных 

видах обсуждения, формули-

ровать собственную позицию 

и аргументировать ее, при-

влекая сведения из жизнен-

ного и читательского опыта 

Сложное предложение. Куль-

тура речи  

Единицы синтаксиса русского 

 участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении, создавать устные мо-

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

языка. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтакси-

ческих отношений между частя-

ми сложного предложения. 

Сложные предложения с различ-

ными видами связи. Синтаксиче-

ский анализ простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические нор-

мы современного русского лите-

ратурного языка (нормы упот-

ребления однородных членов в 

составе  простого предложения; 

нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью, 

нормы построения сложносочи-

ненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненно-

го предложения; место прида-

точного определительного в 

сложноподчиненном предложе-

нии; построение сложноподчи-

ненного предложения с прида-

точным изъяснительным, при-

соединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными сло-

вами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного пред-

ложения; цитирование в предло-

жении с косвенной речью). При-

менение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

нологические высказывания 

разной коммуникативной на-

правленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм 

современного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета; 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса; 

 анализировать различные 

виды предложений и слово-

сочетаний и предложений с 

точки зрения их основной 

структурно-смысловой орга-

низации и организации и 

функциональных особенно-

стей; 

 находить грамматическую 

основу предложения; 

 опознавать простые и 

сложные, предложения ос-

ложненной структуры; 

 проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложе-

ния; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования тек-

ста; 

 «!РРЯ» использовать спра-

вочники по пунктуации для 

определения нормативной по-

становки знаков препинания в 

письменной речи; 

 «!РРЯ» опознавать вариан-

ты грамматической нормы 

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка; 

 осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции; 

 участвовать в различных 

видах обсуждения, формули-

ровать собственную позицию 

и аргументировать ее, при-

влекая сведения из жизнен-

ного и читательского опыта 

Повторение и систематизация  «!РРЯ» соблюдать основ-  осознанно использовать 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

изученного в 5-9 классе. 

Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис.  

Орфография. Пунктуация 

ные языковые нормы;  

 различать значимые и не-

значимые единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и груп-

пировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по 

заданным параметрам их зву-

кового состава; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологиче-

ский анализ слова; 

 опознавать самостоятель-

ные части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия; 

 опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообра-

зовательный и морфологиче-

ский анализ в практике пра-

вописания; 

 «!РРЯ» участвовать в диа-

логическом и полилогическом 

общении, создавать устные 

монологические высказыва-

ния разной коммуникативной 

направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и рече-

вого этикета; 

 опознавать основные еди-

ницы синтаксиса; 

 анализировать различные 

виды предложений и слово-

сочетаний и предложений с 

точки зрения их основной 

структурно-смысловой орга-

низации и организации и 

функциональных особенно-

стей; 

 находить грамматическую 

основу предложения; 

 опознавать простые и 

сложные, предложения ос-

ложненной структуры; 

 проводить синтаксический 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

 анализировать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достиже-

нии прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные вы-

разительные средства языка; 

 «!РРЯ» участвовать в раз-

личных видах обсуждения, 

формулировать собственную 

позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные язы-

ковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложе-

нии; 

 «!РРЯ» адекватно пони-

мать, интерпретировать и 

комментировать тексты раз-

личных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидно-

стей языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного рус-

ского литературного языка и  

речевого этикета; 

 «!РРЯ» анализировать 

текст с точки зрения его те-

мы, цели, основной мысли, 

принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу ре-

чи и функциональной разно-

видности языка 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, пуб-

лицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры раз-

говорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной пуб-

личной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная ин-

формация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тек-

сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

«!РРЯ» Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты делового стиля. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

«!РРЯ» Различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое‚ 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи.  
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмо-

ций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсу-

ждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

«!РРЯ» Устные высказывания разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

«!РРЯ» Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

«!РРЯ» Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы ар-

гументации.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

«!РРЯ» Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, ра-

мочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Ва-

риативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатст-

вом и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультур-

ная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

«!РРЯ» Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о рус-

ском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональ-

ные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.  

«!РРЯ» Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. По-

словицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и крылатые слова. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических еди-

ниц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с по-

мощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художест-

венного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их ис-

пользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
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«!РРЯ» Национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при фор-

мо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на пись-

ме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точ-

ки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

«!РРЯ» Произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причас-

тий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; про-

изношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-

странного 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 твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдель-

ных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изучен-

ного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах. 

Смыслоразличительная роль ударения. Варианты орфоэпической и акцентологической нормы. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Ан-

тонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистиче-

ские пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Ис-

конно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как сред-

ства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различе-

ние в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемо-

сти и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления. 

«!РРЯ» Типичные речевые ошибки 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологи-

ческие и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различ-
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ные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

«!РРЯ» Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образова-

ния форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаго-

лов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

«!РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (морфологические) 

ошибки.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окра-

ске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выраже-

ния. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложе-

ний (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения ос-

ложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с раз-

личными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, за-

вершенность). Внутритекстовые средства связи. 

«!РРЯ» Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нор-

мы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения слож-

носочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы по-

строения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной ре-

чью и др.). 

«!РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) 

ошибки.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цити-

ровании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании учебного 

предмета «Русский язык» 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на материале учебно-

го предмета «Русский язык» осуществляется на основе принципов интеграции, конкретизации, 

сопоставления фактов и теоретических положений, при этом базовое и региональное содержание 

дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при проведении уроков 

русского языка осуществляется посредством включения в содержание 2-х модулей «Лингвокрае-

ведение» и «Русский речевой этикет и культура речи».  

 

Содержание модуля «Лингвокраеведение»  
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1. Лингвокраеведение как научная дисциплина 

Лингвистическое краеведение как научная дисциплина. Лингвистическое краеведение и его 

связь с другими дисциплинами. Направления и формы лингвокраеведческой работы. Лингвистиче-

ское краеведение на Южном Урале. 

2. Ономастика Южного Урала 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. Основные 

принципы возникновения названий географических объектов. Классификация топонимов. Топо-

нимические словари.  

Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования людей. Проблема 

возникновения, бытования, перспективы антропонимов. Современные тенденции именования лю-

дей. Антропонимические словари.  

Южноуральские говоры (территориальные диалекты). Основы диалектологии.  

«!РРЯ» Русская языковая история и  история русского народа. Русская языковая картина ми-

ра. 

История заселения Южного Урала и возникновение уникальных по своей сути говоров, спе-

цифика которых состоит в разнообразии языковых стихий, взаимодействии и взаимовлиянии го-

воров выходцев из самых разных уголков России. Южноуральские говоры (территориальные диа-

лекты) в фонетическом, грамматическом, лексическом аспектах. 

3. Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических текстов, записанных 

на Южном Урале 

Фольклор как искусство слова. Территориальная дифференциация языка русского фольклора.  

«!РРЯ» Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале.  

Семантика фольклорного  слова (на материале текстов, записанных на Южном Урале). 

 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи»  

1. Общие сведения о русском речевом этикете.  

Понятие о русском речевом этикете. Речевой этикет и культура речи. Основные факторы, оп-

ределяющие формирование русского речевого этикета и культуры речи. Речевой этикет и культура 

общения. Русский речевой этикет.  

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-культурная специфика рус-

ского речевого этикета. Отражение основных правил речевого поведения в произведениях устного 

народного творчества.  

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого этикета.  

2. Роль речевого этикета в общении.  

Речевой этикет  и социально-культурная деятельность человека.  Речевой этикет  и учебно-

научная деятельность человека. Речевой этикет  и официально-деловая деятельность человека. 

Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения 

3. Роль речевого этикета в различных ситуациях общения.  

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных речевых ситуациях.  

4. Роль речевого этикета в письменном общении.  

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр.  Письменные формы привет-

ствия, поздравления, приглашения.  

«!РРЯ» Этикетная вербальная и невербальная манера общения. Этикетные речевые тактики и 

приёмы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

5. Речевой этикет и дистанционное общение.  

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении (SМS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.). Твоя электронная почта. Правила оформления электронных 

писем. Особенности общения в социальных сетях. Телефонный этикет. «Мобильный» этикет.  

6. Словарное богатство русского речевого этикета.  

Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. Эмоционально-

экспрессивная окраска формул речевого этикета. Толковые словари русского речевого этикета и их 

характеристика. 

7. Новое в русском речевом этикете.  

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI века. Состоя-

ние речевой культуры общества на современном этапе. Причины неизбежных изменений в языке в 

новых общественных условиях. Пути повышения речевой культуры говорящих. Способы совер-

шенствования речевой культуры. Прошлое, настоящее и будущее русского речевого этикета. 
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8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные нормы русского 

литературного языка. Основные нормы русского литературного языка. Тенденции развития норм. 

Варианты норм. 

9. Словари современного русского языка.  

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении нормами со-

временного русского литературного языка. 

10. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. Смыслоразличительная роль 

русского ударения. Произношение согласных звуков перед е в заимствованных словах. Произно-

шение звуков на месте буквенного сочетания чн, союзов что, чтобы. Ударение в кратких прилага-

тельных. Произношение форм степеней сравнения имён прилагательных. Ударение в глаголах 

прошедшего времени. 

Произношение сложносокращённых слов. Произношение некоторых употребительных числи-

тельных. Ударение в кратких страдательных причастиях. Ударение в деепричастиях. Ударение в 

наречиях. Произношение русских имён и отчеств. Средства звуковой выразительности речи. 

11. Лексические нормы.  

Правильность и точность речи. Точность словоупотребления. Выразительность и чистота речи. 

Речевая недостаточность. Речевая избыточность. Лексическая сочетаемость. Типы лексических 

ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. Использование заимствований в речи. О заимство-

ванных аббревиатурах. Использование неологизмов в речи. Использование синонимов в речи. Ис-

пользование антонимов в речи. Употребление фразеологизмов. 

12. Грамматические (морфологические) нормы. 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. Определение 

рода несклоняемых имён существительных. Аббревиатуры. Способы образования. Грамматиче-

ский род аббревиатур. Род сложносоставных существительных. Особенности употребления па-

дежных форм имён существительных ( род.п. ед.ч. и именит.п. мн.ч., падежные формы разноскло-

няемых существительных). Нормы употребления и изменения некоторых имён собственных. Осо-

бенности употребления в речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и употребление полных 

и кратких форм. Изобразительно-выразительные возможности прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковых числительных. Особенности 

употребления в речи. 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). Изменение 

разноспрягаемых глаголов. Особенности употребления в речи.  

Предлог. Особенности употребления в речи 

13. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Нарушение связи ме-

жду подлежащим и сказуемым. Построение предложений с причастным оборотом. Построение 

предложений с деепричастным оборотом. Построение предложений с несогласованным приложе-

нием. Построение предложений с однородными членами. Построение предложений с косвенной 

речью. Глагольное и именное управление в русском языке. Трудные случаи управления. Наруше-

ние норм управления. Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм. Особенности 

использования в речи сложных предложений. Ошибки в построении сложного предложения. Син-

таксические средства художественной выразительности. 
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Т2.2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-ление 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многона-

ционального народа России 

Понимание литературы как од-

ной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания мира 

1.2. Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества 

Обеспечение культурной само-

идентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможно-

стей русского языка на основе изу-

чения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответст-

венного отношения к учению, го-

товности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию 

Овладение процедурами смы-

слового и эстетического анализа 

текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного 

художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и 

т.п.  

Формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.1. Сформированность осознанно-

го, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и на-

родов мира мира 

Понимание литературы как од-

ной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания мира 

Обеспечение культурной само-

идентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможно-

стей русского языка на основе изу-

чения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры 

 

 3.2. Освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества 

Воспитание квалифицированно-

го читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом, способного ар-

гументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые вы-

сказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочитанного, 
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Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

сознательно планировать свое досу-

говое чтение 

 3.3. Сформированность морального 

сознания и компетентности в ре-

шении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам 

Осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирова-

ние потребности ив систематиче-

ском чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармониза-

ция отношений человека и общест-

ва, многоаспектного диалога 

 3.6. Сформированность эстетиче-

ского сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов 

родного края, России и мира, твор-

ческой деятельности эстетическо-

го характера 

Развитие способности понимать 

литературные художественные про-

изведения , отражающие разные эт-

нокультурные  традиции 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология форми-
рующего (безотметоч-
ного) оценивания 
Учебно-
познавательные (учеб-
но-практические) зада-
чи на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение ос- Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и Постановка и решение 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

 

 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

Учебные задания, 

обеспечивающие фор-

мирование логических 

универсальных учеб-

ных действий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирова-

ние  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (груп-

повые) 

Дебаты 
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сотрудничество) К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

5 класс 

 

Раздел  

программы  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Устное народ-

ное творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные 

произведения в объеме программы; 

 знать содержание изученных текстов; 

 осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным сказочным образам, традицион-

ным фольклорным приёмам в различных си-

туациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов; 

 видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

 выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

 выразительно читать фольклорные произ-

ведения, соблюдая соответствующий интона-

ционный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сю-

жетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художест-

венные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художе-

ственные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавли-

вать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочи-

няя загадку 

 сравнивая сказки, принад-

лежащие разным народам, ви-

деть в них воплощение нравст-

венного идеала конкретного на-

рода (находить общее и различ-

ное с идеалом русского и своего 

народов); 

 рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, 

обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том чис-

ле и по пословице) и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

 выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководству-

ясь конкретными целевыми ус-

тановками; 

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия) 

Древнерусская 

литература. 
 адекватно воспринимать прочитанные 

произведения в объеме программы; 

 дифференцировать элемен-

ты поэтики художественного 
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Раздел  

программы  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Русская лите-

ратура XVIII в.  

Русская лите-

ратура XIX-XX 

вв.  

Литература на-

родов России.  

Зарубежная ли-

тература 

 знать содержание изученных текстов; 

 понимать влияние эпохи создания литера-

турных произведений на их содержание; 

 проводить словарную работу при изуче-

нии текста художественного произведения; 

 овладеть элементарными навыками ана-

лиза содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

 уметь использовать основные теоретиче-

ские понятия, связанные с сюжетом (компози-

ция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог и др.); 

 определять тему и основную мысль про-

изведения; 

 адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, да-

вать их сравнительные характеристики; 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты; 

 выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию; 

 анализировать и истолковывать произве-

дения разной жанровой природы, аргументи-

рованно формулируя своё отношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусст-

вах; 

 работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библио-

графическими указателями; 

 работать с разными источниками инфор-

мации и владеть основными способами её об-

работки и презентации 

текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, соз-

данную средствами других ис-

кусств; 

 сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект) 

 

6 класс 

 

Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Устное народ-

ное творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные 

произведения в объеме программы;  

 знать содержание изученных текстов;  

 осознанно воспринимать и понимать 

 сравнивая фольклорные про-

изведения, принадлежащие раз-

ным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

фольклорный текст;  

 обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным сказочным, мифологическим, 

былинным образам, традиционным фольклор-

ным приёмам, фольклорным крылатым выра-

жениям в различных ситуациях речевого об-

щения;  

 выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов;  

 видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русского фольклора, видеть 

черты национального характера своего народа 

в героях фольклорных произведений;  

 учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для са-

мостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях;  

 выразительно читать фольклорные произ-

ведения, соблюдая соответствующий интона-

ционный рисунок устного рассказывания;  

 выявлять в фольклорных произведениях 

характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровое своеобразие 

фольклорного произведения, выявлять влия-

ние фольклорных произведений на литератур-

ные произведения 

конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, ми-

фе, былине, обосновывая свой 

выбор;  

 сочинять произведения в 

фольклорных традициях и/или 

придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения ге-

роического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты нацио-

нального характера;  

 выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководству-

ясь конкретными целевыми ус-

тановками;  

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия  

Древнерусская 

литература. 

Русская лите-

ратура XVIII в. 

Русская лите-

ратура XIX-XX 

вв. Литература 

народов России. 

Зарубежная ли-

тература  

 адекватно воспринимать прочитанные 

произведения в объеме программы;  

 знать содержание изученных текстов; 

 понимать влияние эпохи создания литера-

турных произведений на их содержание; 

 проводить словарную работу при изуче-

нии текста художественного произведения; 

 уметь использовать основные теоретиче-

ские понятия, связанные с сюжетом (компози-

ция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог и др.); 

 овладеть элементарными навыками ана-

лиза содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания);  

 определять тему и основную мысль про-

изведения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

 дифференцировать элемен-

ты поэтики художественного 

текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию;  

 интерпретировать фраг-

менты литературоведческих 

текстов, критических статей, 

аргументированно оценивать 

их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, соз-

данную средствами других ис-

кусств;  

 создавать собственную ин-

терпретацию изученного тек-

ста средствами других ис-

кусств;  

 сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

ценностные ориентации;  

 анализировать и истолковывать произве-

дения разной жанровой природы, аргументи-

рованно формулируя своё отношение к прочи-

танному;  

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, да-

вать их сравнительные характеристики; 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты;  

 выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения;  

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусст-

вах;  

 работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библио-

графическими указателями; 

 проводить словарную работу; 

 работать с разными источниками инфор-

мации и владеть основными способами её об-

работки и презентации  

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа;  

 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект)  

 

7 класс 

 

Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Устное народ-

ное творчество 
 адекватно воспринимать прочитанные про-

изведения в объеме программы;  

 знать содержание изученных текстов;  

 осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст;  

 обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольк-

лорным приёмам, фольклорным крылатым вы-

ражениям в различных ситуациях речевого об-

щения;  

 выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов;  

 видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русского фольклора, видеть 

черты национального характера своего народа в 

героях фольклорных произведений;  

 учитывая жанрово-родовые признаки про-

изведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоя-

тельного чтения;  

 рассказывать о само-

стоятельно прочитанном 

фольклорном произведении, 

обосновывая свой выбор;  

 сочинять произведения в 

фольклорных традициях и/или 

придумывать сюжетные ли-

нии;  

 сравнивая произведения 

героического эпоса разных на-

родов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты 

национального характера;  

 выбирать произведения 

устного народного творчест-

ва разных народов для само-

стоятельного чтения, руково-

дствуясь конкретными целе-

выми установками;  

 устанавливать связи ме-

жду фольклорными произведе-

ниями разных народов на уров-
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

 целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях;  

 выразительно читать фольклорные произве-

дения, соблюдая соответствующий интонацион-

ный рисунок устного рассказывания;  

 выявлять в фольклорных произведениях ха-

рактерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровое своеобразие 

фольклорного произведения, выявлять влияние 

фольклорных произведений на литературные 

произведения 

не тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия  

Древнерусская 

литература.  

Русская лите-

ратура XVIII в.  

Русская лите-

ратура XIX-XX 

вв.  

Литература на-

родов России.  

Зарубежная ли-

тература  

 понимать образную природу словесного ис-

кусства, содержание изученных литературных 

произведений;  

 воспринимать и анализировать художест-

венный текст;  

 понимать влияние эпохи создания литера-

турных произведений на их содержание; 

 проводить словарную работу при изучении 

текста художественного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать 

тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 создавать связный текст (устный и пись-

менный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы;  

 давать устный или письменный ответ на во-

прос по тексту произведения, в том числе с ис-

пользованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного 

произведения на заданную тему; 

 выделять смысловые части художественно-

го текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го;  

 определять принадлежности произведения к 

одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых обра-

зований (эпические и драматические тексты);  

 выявлять авторское отношение к героям, 

обосновывать свое суждение, составлять харак-

теристики героев, аргументированный отзыв о 

прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, 

детали, авторскую оценку в раскрытии содержа-

нии прочитанного произведения;  

 характеризовать особенности сюжета, ком-

позиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств;  

 работать со справочным аппаратом учебни-

 осмысленно анализиро-

вать изучаемое в школе или 

прочитанное самостоятельно 

художественное произведе-

ние;  

 определять свой круг 

чтения и оценивать литера-

турные произведения;  

 сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

 писать сочинение на ли-

тературном материале с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта; 

 писать отзывы на лите-

ратурные произведения либо 

на театральные или кинема-

тографические версии; 

 сопоставлять оригиналь-

ные тексты произведений за-

рубежной литературы (фраг-

менты, заглавия, имена глав-

ных действующих лиц) и вари-

анты их переводов на русский 

язык; 

 самостоятельно опреоп-

ределять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы реше-
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

ка; 

 интерпретировать фрагменты литературо-

ведческих текстов, критических статей, аргу-

ментированно оценивать их;  

 владеть монологической и диалогической 

речью, готовить сообщения, доклады;  

 высказывать собственное суждение об ил-

люстрациях к произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов 

искусства, писать сочинения по картине;  

 выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  

 владеть различными видами пересказа;  

 участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитан-

ных произведениях  

ния учебных и познавательных 

задач 

 

8 класс 

 

Раздел  

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Древнерусская 

литература.  

Русская лите-

ратура XVIII в. 

Русская лите-

ратура XIX-XX 

вв.  

Литература на-

родов России.  

Зарубежная ли-

тература  

 характеризовать содержательные и художе-

ственные особенностей ведущих литературных 

направлений XVIII - XX  веков; 

 характеризовать социокультурные особен-

ности эпохи создания литературного произведе-

ния; 

 привлекать «фоновые» знания для форми-

рования представления об эпохе создания лите-

ратурного произведения; 

 проводить эстетический и смысловой ана-

лиз текста на основе понимания принципиаль-

ных отличий литературного художественного 

текста от текстов научного, делового, публици-

стического; 

 формировать умение воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

 выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, ком-

позиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств;  

 осознавать значимость 

чтения и изучения литерату-

ры для своего дальнейшего 

развития; 

 формировать потреб-

ность в систематическом 

чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического 

и интеллектуального удовле-

творения; 

 воспринимать литерату-

ру как одну из основных куль-

турных ценностей народа 

(отражающей его ментали-

тет, историю, мировосприя-

тие) и человечества (содер-

жащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуника-

тивно-эстетические возмож-

ности родного языка на основе 

изучения выдающихся произве-

дений российской культуры, 

культуры своего народа, ми-

ровой культуры; 

 формировать эстетиче-
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Раздел  

программы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

 пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художест-

венного текста;  

 выделять смысловые части художественно-

го текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го;  

 создавать связный текст (устный и пись-

менный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 создавать сочинения разных жанров по 

прочитанным произведениям; 

 давать устный или письменный ответ на во-

прос по тексту произведения, в том числе с ис-

пользованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного 

произведения на заданную тему; 

 определять принадлежности произведения к 

одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых обра-

зований (эпические и драматические тексты);  

 обосновывать свое суждение, составлять 

характеристики героев, аргументированный от-

зыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, 

детали, авторскую оценку в раскрытии содержа-

нии прочитанного произведения;  

 -работать со справочным аппаратом учеб-

ника;  

 выявлять авторское отношение к героям, 

сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы;  

 правильно, бегло и выразительно читать 

тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 владеть монологической и диалогической 

речью, готовить сообщения, доклады;  

 высказывать собственное суждение об ил-

люстрациях к произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов 

искусства, писать сочинения по картине;  

 участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитан-

ных произведениях  

ский вкус при выборе само-

стоятельного читательского 

маршрута 

 

9 класс 

 

Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

Древнерусская 

литература.  

Русская лите-

ратура XVIII в.  

Русская лите-

ратура XIX-XX 

вв.  

Литература на-

родов России.  

Зарубежная ли-

тература  

 характеризовать содержательные и художе-

ственные особенностей ведущих литературных 

направлений XVIII - XX  веков; 

 характеризовать социокультурные особен-

ности эпохи создания литературного произведе-

ния; 

 привлекать «фоновые» знания для форми-

рования представления об эпохе создания лите-

ратурного произведения; 

 определять место литературного произве-

дения в историко-литературном процессе рус-

ской и мировой литературы; 

 собирать материал о биографии писателей, 

поэтов, драматургов, характеризовать особенно-

сти личности и мировоззрения создателя лите-

ратурного произведения; 

 выявлять сквозные мотивы, образы, темы в 

произведениях русской и зарубежной литерату-

ры VIII-XX веков; 

 выявлять «вечные» мотивы, образы, темы в 

произведениях русской и зарубежной литерату-

ры VIII-XX веков; 

 проводить эстетический и смысловой ана-

лиз текста на основе понимания принципиаль-

ных отличий литературного художественного 

текста от текстов научного, делового, публици-

стического; 

 формировать умение воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

 выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, ком-

позиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств;  

 пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художест-

венного текста;  

 выделять смысловые части художественно-

го текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го;  

 создавать связный текст (устный и пись-

менный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 создавать сочинения разных жанров по 

прочитанным произведениям; 

 осознавать значимость 

чтения и изучения литерату-

ры для своего дальнейшего 

развития; 

 формировать потреб-

ность в систематическом 

чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического 

и интеллектуального удовле-

творения; 

 воспринимать литерату-

ру как одну из основных куль-

турных ценностей народа 

(отражающей его ментали-

тет, историю, мировосприя-

тие) и человечества (содер-

жащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуника-

тивно-эстетические возмож-

ности родного языка на основе 

изучения выдающихся произве-

дений российской культуры, 

культуры своего народа, ми-

ровой культуры; 

 формировать эстетиче-

ский вкус при выборе само-

стоятельного читательского 

маршрута 
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Раздел про-

граммы 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит воз-

можность научиться 

 давать устный или письменный ответ на во-

прос по тексту произведения, в том числе с ис-

пользованием цитирования; 

 подбирать цитаты из текста литературного 

произведения на заданную тему; 

 определять принадлежности произведения к 

одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых обра-

зований (эпические и драматические тексты);  

 обосновывать свое суждение, составлять 

характеристики героев, аргументированный от-

зыв о прочитанном произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, описания, 

детали, авторскую оценку в раскрытии содержа-

нии прочитанного произведения;  

 работать со справочным аппаратом учебни-

ка;  

 выявлять авторское отношение к героям, 

сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы;  

 правильно, бегло и выразительно читать 

тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 владеть монологической и диалогической 

речью, готовить сообщения, доклады;  

 высказывать собственное суждение об ил-

люстрациях к произведению;  

 сопоставлять произведения разных видов 

искусства, писать сочинения по картине;  

 участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитан-

ных произведениях 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

ВВОДНЫЕ ТЕМЫ 

6 класс 

Содержание и форма художественного произведения. Автор и герой. 

 

7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

 

8 класс  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего на-

рода. Историзм творчества классиков русской литературы  

Литературное движение на Урале как отражение историко - литературных процессов, 

происходящих в России (обзор) 

 

9 класс 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 
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Южноуральская литература как своеобразная художественная система. Особенности те-

матики, проблематики, ключевые образы 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

5 класс  

Устное народное творчество. Введение в мир фольклора. Афористичность и образность фольк-

лорных произведений 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор: колыбельные песни, загадки, приговорки, скорого-

ворки 

Сказка как жанр фольклора: особенности поэтики.  Виды сказок. Волшебная сказка  «Царевна-

лягушка». Высокий нравственный облик волшебницы Василисы Премудрой 

Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Иван-царевич и его помощники и противники. 

Народная мораль в сказке.  

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – волшебная сказка героического содержания. Система 

образов сказки. Образ главного героя. Особенности сюжета. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сказок о животных и бытовых сказок. Народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках («Журавль и цапля», «Солдатская шинель»). 

Понятие «хрестоматия». Знакомство с хрестоматией «Литература России. Южный Урал. 5-

9 классы». 

М. Н. Ястребов. «Сказка о счастии»: традиции социально-бытовой народной сказки в про-

изведении М. Н. Ястребова. Нравственная основа сказки.  

 

6 класс 

Мифы древних славян. Обрядовый фольклор. Загадки, пословицы и поговорки как малые жанры 

фольклора.  

Понятие о мифе как жанре фольклора. 

 

7 класс 

Предания как поэтическая автобиография народа. 

Воплощение в поэтических образах легенд и преданий Южного Урала. Легендарные сюжеты 

поэзии Н. Г. Кондратковской.  

Понятие о былине. Нравственный идеал русского народа в образе главного героя. Киевский цикл 

былин. 

Эпос. Былина. Гипербола. Предание. 

Афористические жанры фольклора. Пословицы и поговорки. 

 

8 класс 

Отражение жизни народа в народных песнях, частушках, преданиях. Особенности художествен-

ной формы фольклорных произведений. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О Пугачеве», «О покоре-

нии Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы. 

Народная песня, частушка. Предание. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. Лите-

ратура народов России. Зарубежная литература 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

5 класс 

Древнерусская литература. Русские летописи. «Повесть временных лет» как литературный па-

мятник. Фольклор в летописи. 

Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Герои 

летописного сказания и их подвиги во имя мира на родной земле. 

6 класс 

Русские летописи. «Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». Русская лето-

пись. Народные идеалы патриотизма, ума, находчивости.  
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7 класс 

Поучение как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. 

Житие как жанр древнерусской литературы.  

 

8 класс 

Основные жанры и особенности духовной литературы. Житийная литература как особый жанр.  

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» как кня-

жеское житие. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Летопись. Древнерусская повесть. Житие. Сатирическая повесть как жанр древнерусской ли-

тературы. 

 

9 класс 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 

полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы. Русская история в «Слове…». 

Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, 

языка. Образ автора в «Слове о полку Игореве». Патриотический пафос произведения древнерусской 

литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

5 класс 

М.В. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Стихотворение «Случились вместе два 

Астронома в пиру…». Юмор стихотворения и его нравоучительный характер. 

 

6 класс 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Русские басни, обличение в них социальных и нравственных пороков (И. И. Дмитриев «Муха», 

И. А. Крылов «Осёл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»).  

Басня. Аллегория.  

 

7 класс 

М. В. Ломоносов. Оды.  

Ода как жанр литературы 

Философская проблематика лирики Г. Р. Державина 

 

8 класс 

Русская литература XVIII века и ее традиции 

Д. И. Фонвизин. Слово о драматурге. Комедия «Недоросль». Проблемы гражданственности, об-

разования и воспитания в пьесе. Обличение невежества и самодурства помещиков. Образы главных 

героев. Сатирическая направленность комедии. 

Образы положительных героев пьесы «Недоросль». Комедия Д. И. Фонвизина как произведение 

классицизма. Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. 

Комедия как драматический жанр. Классицистическая пьеса.  

 

9 класс 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы XVIII 

века. Особенности русского классицизма. 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М. В. Ломоносов – реформатор русского языка и сис-

темы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния». Особенности содержания и формы произведения.  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елизаветы Петровны (1747 года)». Жанр оды. Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М. В. Ломоносова. 

Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Идеи просвеще-

ния и гуманизма в лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в стихотворении «Власти-



386 
 

телям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации стихотворения. Тема поэта и поэзии в лири-

ке Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения. Осо-

бенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Образ автора. 

Развитие жанра путешествия в прозе Александра Гавриловича Туркина. Путешествие от станции 

«Челябинск» до станции «Миасс» в рассказе «Мимоходом». 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произ-

ведение сентиментализма. Повесть «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. 

Сентиментализм. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

5 класс 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

И. А. Крылов. Обличение человеческих пороков в баснях «Волк и Ягненок», «Ворона и Лиси-

ца», «Свинья под Дубом». Осмеяние человеческих пороков в баснях.  

Понятие об аллегории и морали. 

Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» – аллегорическое отражение исторических событий Оте-

чественной войны 1812 года.  

В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты литературной и народной 

сказки. Герои баллады. Нравственная проблематика баллады «Кубок».  

Понятие о балладе. 

А. С. Пушкин. Жанр лирического послания. Стихотворение «Няне». Русская литературная сказ-

ка. Художественный мир сказок А. С. Пушкина. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

противостояние добрых и злых сил в сказке. Образы героев сказки. Сходство и различие литератур-

ной сказки А. С. Пушкина и сказки народной. Нравственные ценности народа в сказке. Поэтичность 

и музыкальность пушкинской сказки.  

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достовер-

но-реальное в сказке. Нравоучительный смысл и причудливый сюжет сказки. 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жиз-

неутверждающий пафос произведения. 

Фантастика. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»: героизм и стойкость русских солдат в Отечест-

венной войне 1812 года. Историческая основа стихотворения «Бородино». Художественные особен-

ности стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Мастерство М. Ю. Лермонтова в создании ба-

тальных сцен в стихотворении «Бородино». 

В. А. Богданов. Патриотический пафос стихотворения «На Бородинском поле». Размышле-

ния о прошлом и настоящем России, её исторической судьбе.  

Н. В. Гоголь. Герои, особенности сюжета, реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место» (сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Поэтизация картин народной жизни в повестях 

«Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть».  

Н. А. Некрасов. Поэтический образ русской женщины в творчестве поэта («Есть женщины в 

русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Образ крестьянских детей в стихо-

творении «Крестьянские дети». Тема народного страдания в стихотворении «На Волге» 

Понятие об эпитете. 

И. С. Тургенев. История создания рассказа «Муму». Изображение быта и нравов крепостниче-

ской России. Рассказ «Муму» как протест против рабства. Духовные и нравственные качества Гера-

сима. Система образов рассказа.  

Портрет и пейзаж в рассказе.  

А. А. Фет. Природа и человек в стихотворениях «Весенний дождь», «Задрожали листы, обле-

тая...» 
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Н. Г. Кондратковская. Одухотворение природы в стихотворении «Тайсара – жёлтый жере-

бёнок»; роль средств художественной выразительности в создании образа речки. 

Л. Н. Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник Историческая основа и  система образов рас-

сказа.  

М. Д. Львов. Тема дружбы народов России, тема любви к единой родине – России («Сколько 

нас, нерусских, у России...»).  

А. П. Чехов. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. («Хирургия» 

«Пересолил», «Каникулярные работы институтки Наденьки», «Письмо к учёному соседу» и др.).  

Речь персонажей как средство их характеристики 

Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе (А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, И. С. Никитин, 

И. З. Суриков, Ф. И. Тютчев) 

 

6 класс 

Русские басни, обличение в них социальных и нравственных пороков. И. А. Крылов «Осёл и 

Соловей», «Листы и корни», «Ларчик».  

Лирика А. С. Пушкина (лирика любви и дружбы, вольнолюбивая лирика, пейзажная лирика).  

Внутренний мир человека. 

Изображение русского барства в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Изображение действи-

тельности в романе (бунт крестьян, протест против беззакония и несправедливости). Композиция ро-

мана «Дубровский». 

Композиция. Приемы выражения авторской позиции. 

Нравственная проблематика «Повестей Белкина».  

Образ повествователя. Автор и рассказчик. 

Гармония человека с миром и ее разрушение в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Особенности 

выражения темы одиночества в стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Утёс», «На севере диком стоит 

одиноко…» 

Композиция стихотворения. Антитеза как композиционный прием. Двусложные и трехсложные 

размеры стиха.  

И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», его гуманистический пафос. Автор и рассказчик. Об-

разы крестьян и крестьянских детей, их духовный мир. Роль картин природы в произведениях. 

Пейзаж. Пафос произведения. Гуманизм. Духовный мир человека. 

Ю. Н. Либединский. «Воспитание чувств» (глава «Аппассионата»): человек и природа в ху-

дожественном произведении. Лирическое начало в прозаическом тексте. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Е. А. Баратынский, Я. П. Полонский, А. К. Толстой). Выражение переживаний и ощущений. Жанро-

вые особенности стихотворений. 

Образ природы в стихотворениях уральских поэтов. 

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога». Своеобра-

зие композиции стихотворения.  

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из народа в сказе Н. С. Лескова «Левша». 

Язык сказа. Нравственные проблемы в рассказах Н. С. Лескова. 

С. Власова. Сказ «Тютьнярская старина». Фольклорные мотивы в сказе. Тема таланта на-

рода, его вольнолюбия. Изображение трагической судьбы крепостных крестьян, их бесправия. 

Сюжеты и герои рассказов А. П. Чехова. Разоблачение лицемерия и чинопочитания в рассказе 

А. П. Чехова «Толстый и тонкий». 

Р. А. Дышаленкова. Рассказ «Девять граней числа девять. Чёрный терьер и белый торт». 

Жанровое своеобразие юмористического произведения. 

Роль художественной детали.  

 

7 класс 

А. С. Пушкин. История в произведениях поэта («Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем 

Олеге»). Пушкин-драматург. Трагедия «Борис Годунов». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе в повести «Станционный смотритель».  

М. Ю. Лермонтов. Историческое прошлое в произведениях поэта («Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Нравственная основа поэмы. 

Фольклорные начала в «Песне…». Красота природы как источник душевных сил и творчества в сти-

хотворениях М. Ю. Лермонтова.  
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Пейзаж 

Н. В. Гоголь. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба». Сюжет и герои по-

вести. Патриотический пафос повести.  

И. С. Тургенев. Мастерство И. С. Тургенева в изображении картин природы и внутреннего со-

стояния человека в цикле рассказов «Записки охотника». Стихотворения в прозе: особенности жанра. 

Нравственное содержание произведений И. С. Тургенева. 

Стихотворения в прозе 

М. С. Фонотов. Традиции тургеневской прозы в рассказах М. Фонотова о природе Южного 

Урала. 

Н. А. Некрасов. Историческая основа и образы поэмы «Русские женщины» («Княгиня Трубец-

кая»). Судьба народа в произведениях Некрасова.  

Поэма 

А. К. Толстой. Исторические баллады. Конфликт «рыцарства и самовластья». 

Баллада. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатирическое изображение нравственных пороков общества в сказ-

ках «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

Средства создания комического. Гротеск. 

Л. Н. Толстой. Сложность взаимоотношений детей и взрослых в автобиографической повести 

«Детство». Духовный мир, чувства и поступки ребёнка. 

Развитие прозы о детстве в литературе Южного Урала.  

В. А. Протасов. «Мои школьные годы»: традиции автобиографической прозы в «Записках 

челябинского старожила». 

А. П. Чехов. Проблематика рассказов Чехова («Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», «Раз-

мазня»). 

Средства создания комического. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 

 

8 класс 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» и их историче-

ская основа. 

Мораль басни. Аллегория. 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Понятие о думе как жанре. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с рус-

ской историей. 

Дума. 

А. С. Пушкин. Отношение поэта к истории и исторической теме в литературе. 

Стихотворение «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, от-

клик на десятилетие восстания декабристов. 

Стихотворение «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в художественном произведе-

нии и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. 

Роман «Капитанская дочка»: историческая правда и художественный вымысел. Особенности 

жанра и композиции произведения. Историзм художественной литературы (начальные представле-

ния). Жизненный путь П. Гринева: формирование характера героя. П. Гринев в Белогорской крепо-

сти. Семья капитана Миронова. Нравственная красота Маши Мироновой. Гринев и Швабрин: срав-

нительная характеристика героев. Проблема чести и долга. Образ Пугачева в историческом романе 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Фольклорные мотивы в произведении. Значение образа Савель-

ича в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Автор и 

рассказчик в романе. Гуманизм А. С. Пушкина. 

Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Смысл названия, значение 

эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, зна-

чение образа Петербурга. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Идей-

но-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, 

его место в философской концепции повести. 

Композиция произведения. Мотив.  
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Сказ С. К. Власовой «Пугачевский клад» как иллюстрация связи преданий о Пугачеве с рас-

пространенными на Урале легендами о кладах. 

Очерк Р. Дышаленковой «Пушкинская собеседница» (о поездке Пушкина в Оренбургский 

край) 

Очерк Р. Дышаленковой «Пушкин и Пугачёв» об истоках художественного образа Пугачева. 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Мотивы вольной кавказской природы в лирике 

М. Ю. Лермонтова. Интерпретация стихотворения «Кавказ», «Синие горы Кавказа». 

«Мцыри» как романтическая поэма: особенности композиции и сюжета, функции пейзажа. Тема 

свободы и несвободы в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Сво-

бодный, мятежный, сильный дух героя. 

Поэма. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: история создания и постановки комедии. Восприятие совре-

менной Гоголю критикой, общественностью комедии «Ревизор». 

Художественная основа комедии, система образов. 

Образы чиновников в комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества в комедии. Об-

раз Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков и «миражная интрига». «Хлестаковщи-

на» как общественное явление. Приёмы создания комического: сатира, юмор, ирония в произведении. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

Комедия. Сатира, ирония, юмор.  

Повесть «Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Традиции А. С. Пушкина в изо-

бражении «маленького человека» и новаторство Н. В. Гоголя. Образ Петербурга в повести «Шинель». 

Роль фантастического финала. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки. Гротеск как художественный прием в изображении города 

Глупова, градоначальников и глуповцев. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Гротеск, гипербола. Пародия. Эзопов язык. 

Н. С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: особенности композиции, автор и рассказчик в произведе-

нии. Антитеза как художественный прием в раскрытии  идейных особенностей рассказа «После ба-

ла».  

Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Психологизм рассказа. 

Поэзия родной природы. 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осен-

ний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Тютчевские традиции в стихотворениях И. Банникова «Мне мало человечьих слов», «Вста-

нет осень в холодном молчанье». Мотив единства человека и природы. 

А. П. Чехов. Рассказ «О любви». История об упущенном счастье. Проблема отношений между 

мужчиной и женщиной в рассказе. Особенности выражения авторской позиции. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе: В. А. Жуковский, А. К. Толстой, И. А. Бунин 

и др. Обучение анализу лирического произведения. 

 

9 класс 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и реа-

лизме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Элегия 

«Море». «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтического языка. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра баллада. Нравственный мир героини бал-

лады. Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. История создания, смысл названия комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и жанра, особенности композиции комедии. Черты класси-

цизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Фамусовская Москва в комедии. 

Система персонажей. Роль второстепенных, внесценических персонажей. Мастерство драматурга в 

создании характеров героев. Проблема ума как центральная проблема комедии. Образ Чацкого в кон-
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тексте идеологической борьбы эпохи. Молодое поколение в комедии. Загадка Софии. Чацкий и Мол-

чалин. И. А. Гончаров. Критический этюд «Мильон терзаний». 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. А. С. Пушкин в восприятии современного читателя («Мой 

Пушкин»). Поэтическое новаторство А. С. Пушкина, трансформация традиционных жанров в пуш-

кинской лирике. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. «Чувства добрые» как 

нравственная основа пушкинской лирики («19 октября» (1825). Эволюция темы свободы в лирике 

А. С. Пушкина (ода «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Арион», «Анчар», 1831, 

1836 гг., «Пущину»).  

Любовь как гармония душ в любовной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…» 

Тема поэтического самоопределения в лирике А. С. Пушкина. («Пророк», «Поэт», «Поэту», «По-

эт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Из Пиндемонти»). 

А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: ци-

вилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сю-

жет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

Название романа и проблема героя. Духовные искания Евгения Онегина. Онегин и Ленский. 

Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Сатирические страницы романа. 

Изображение высшего света и поместного дворянства в романе. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Роль лирических отступлений. Пушкинская эпоха в романе «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. Пушкинский роман в зеркале критики: 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, философская критика начала 

ХХ века. Роман А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского. 

Роман в стихах. Реализм.  

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества. 

Трагедия как жанр драмы. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…». Характер лирического героя 

М. Ю. Лермонтова. 

Понятие о романтизме. 

Влияние творчества М. Ю. Лермонтова на творчество южноуральских поэтов. Тема оди-

ночества в стихотворении К. Рубинского «Одинокое». Размышления о бессмысленности крово-

пролития в стихотворении М. Лермонтова «Сон» и одноименном стихотворении И. Банникова. 

Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Смерть по-

эта», «Пророк», «Поэт», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

Эпоха безвременья и судьба поколения 30-х годов в стихах М. Ю. Лермонтова: биографическое 

начало в лирике. Стихотворения «Жалобы турка», «Дума», «Родина», «Предсказание», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…». Тема России и ее своеобразие в лирике М. Ю. Лермонтова. Адресаты 

любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Рас-

стались мы, но твой портрет…», «Нищий». 

Природа и человек в философской лирике Лермонтова. «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Ночевала тучка золотая…», «Листок», «Три пальмы». 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литера-

туре. Жанровые и композиционные особенности. Система рассказчиков. Печорин как представитель 

«портрета поколения». Печорин в системе художественных образов романа: Печорин и Максим Мак-

симович, Печорин и горцы, Печорин и контрабандисты: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань». 

Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фата-

лист». Система двойников как основной принцип построения системы образов романа. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вернер. («Княжна Мери»). Печорин в системе женских образов романа. Лю-

бовь в жизни Печорина. В. Г. Белинский о творчестве М. Ю. Лермонтова. Глубина нравственной и 

философской проблематики романа: «Фаталист». Печорин в галерее «лишних людей».  

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Психологизм. Психологический роман. 

Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. Сборник «Петербург-

ские повести»: темы, мотивы, образы. Поэма «Мертвые души». Замысел, история создания, особен-

ности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. Система образов поэмы «Мертвые души». Спо-
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собы создания характеров в поэме. Своеобразие типизации. Сатирическое изображение мира поме-

щиков и чиновников. Образ города в поэме «Мертвые души». Место «Повести о капитане Копейки-

не» в структуре поэмы. Плюшкин и Чичиков – идейная  установка Гоголя на эволюцию героев от 

первого ко второму тому. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. «Мертвые души» – поэма 

о величии России. Мертвые и живые души. Образ дороги. Эволюция  образа автора. Соединение ко-

мического и лирического начал в поэме «Мертвые души». 

Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Комическое и его виды: сарказм, 

сатира, ирония, юмор. 

И. С. Тургенев: личность и судьба. История создания повести «Первая любовь». Автобиографи-

ческий характер повести. Повесть в оценке современников. Нравственные проблемы повести. Образы 

главных и второстепенных героев. Роль композиции повести в понимании характеров героев. 

А.Н. Островский: страницы жизни и творчества. «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии. 

Комедия. 

Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип «петербургского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Черты его внутреннего мира. Роль истории Настеньки в повести Ф. М. Достоевского 

«Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие по-

нятия о повести. 

Повесть. 

Л. Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть автобиографической трило-

гии. Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собст-

венными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л. Н. Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя. 

А. П. Чехов: страницы жизни и творчества. Рассказ «Смерть чиновника». Эволюция образа «ма-

ленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское отношение к нему. А. П. Чехов. Рас-

сказ «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Особенности выражения авторской 

позиции в творчестве А. П. Чехова.  

Неприятие равнодушия как мотив прозы А. П. Чехова и стихотворения Л. Авербах «Чужая 

боль». 

Жанровые особенности рассказа (развитие представлений). 

Лирика Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Развитие представления о жанрах лирических произведений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

5 класс 

И. А. Бунин. Косцы» как поэтическое воспоминание о родине. Прекрасное глазами героев рас-

сказа. 

К. М. Макаров. Единство природы, человека, животных в произведениях К. М. Макарова. 

Философское и нравственное содержание рассказов «Лошади», «Джурка».  

Тема детства, тема памяти в рассказе К. Макарова «Ванька Жуков из детдома».  

В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Гуманистический смысл произведения.  

Портрет как средство характеристики героев 

С. А. Есенин. Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихотворениях («Я поки-

нул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др.).  

Поэтическое восприятие окружающего мира в стихотворениях И. А. Бунина, А. А. Прокофьева, 

Д. Б. Кедрина, Н. М. Рубцова и др. 

В. П. Астафьев. Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро».  

А. И. Дементьев. Рассказ «Смекалка». Взаимоотношения человека и природы в рассказе. На-

ходчивость и смекалка героя произведения. 

Поэтическое изображение природы родного края в произведениях Л. К. Татьяничевой, 

А. В. Куницына и С. Власовой. Географические и природные образы Южного Урала в сказах 

С. Власовой.  

А. В. Куницын. Природа Южного Урала в лирике поэта. «И верю я, что будут вскоре...», 

«Украдёт Змей Горыныч...», «Урал», «Около железа и огня».  

Мотивы поэзии Н. Рубцова в изображении малой родины (поэты Южного Урала) 
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П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Образы героев.  

С. Власова – собиратель, исполнитель и автор сказов о Южном Урале. Сказ «Увильдинская 

легенда»: фольклорные традиции жанра сказа в творчестве С. Власовой. Географические и при-

родные образы Южного Урала в сказах 

Н. Г. Кондратковская Стихотворение «Камни». Восхищение красотой уральских камней и 

талантом мастеров-камнерезов. 

Понятие о сказе. Своеобразие языка, интонации сказа. Фольклорные традиции жанра сказа в 

литературных произведениях.  

К. Г. Паустовский. Сказка «Тёплый хлеб»: герой и его поступки. Рассказ «Заячьи лапы»: взаи-

моотношения природы и человека. 

Гармония природы и человека в рассказах М. Гроссмана и А. И. Дементьева.  

М. Гроссман. Рассказ «Сердце Турмана»: гармония природы и человека. Нравственная про-

блематика рассказа. Образ рассказчика 

С. Я. Маршак. Художественные особенности пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Положитель-

ные и отрицательные герои пьесы-сказки. Фантастическое и реальное в пьесе-сказке. 

Язык сказки. Роль пейзажа в художественном произведении. Фантастическое и реальное в ху-

дожественном произведении. 

Образы детей  в художественных произведениях.  

А. П. Платонов. Душевный мир главного героя в рассказе «Никита».  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Л. Н. Сейфуллина. Главы из повести «Правонарушители»: тема трудного детства. Герой-

подросток и время, эпоха, власть. Тема товарищества в произведении.  

Р. Ш. Валеев. Рассказ «Не жалею, не зову...»: взаимоотношения прошлого и настоящего, 

отцов и детей, малого и большого мира. 

Поэты XX века о Великой Отечественной войне. 

Война и дети в произведениях А. Т. Твардовского, К. М. Симонова и уральских писателей.  

М. Гроссман. Стихотворение «Мальчик на дороге»: трагическая судьба ребёнка на войне. 

Образ лирического героя военной лирики М. Гроссмана.  

 

6 класс 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям.  

Герой и прототип.  

А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность в повести. Душевная чистота главных ге-

роев.  

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. 

Образ-символ 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне (К. Симонов, Д. Самойлов, М. Львов). 

Темы памяти, мужества, воинского долга. Образы и картины военного времени в лирике поэтов-

фронтовиков. 

Нравственные проблемы рассказов В. П. Астафьева и В. П. Распутина: честность, доброта, ду-

шевная щедрость, понятие долга. 

Образ «странного» героя в рассказах В. М. Шукшина. Образ правдоискателя, праведника.  

Родная природа в русской поэзии XX века (А. А. Блок, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, 

Н. М. Рубцов, уральские поэты Н. И. Година, К. В. Скворцов и др.). Изображение природы через 

поэтическое восприятие автора. Своеобразие художественных образов и поэтического языка. 

 

 

7 класс 

И. А. Бунин. Сложность взаимопонимания детей и взрослых в рассказе «Цифры». Нравственная 

проблематика рассказов. И. А. Бунина. Мастерство Бунина-прозаика. 

М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» и «свинцовые мерзости жизни».  

Романтический характер легенды о Данко (рассказ «Старуха Изергиль»).  

Романтический, легенда. 

Л. Андреев. Рассказ «Кусака»: сострадание и бессердечие как критерии нравственности челове-

ка. Нравственный выбор человека. 
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М. С. Гроссман. Тема жестокости и бессердечия человека по отношению к природе, траги-

ческая судьба животного (стихотворение «Пса ударили в грудь ножом»). 

В. Маяковский. Гуманизм, доброта, способность лирического героя к состраданию («Хорошее 

отношение к лошадям»). Доброта и жестокость в стихотворении.  

Роль поэзии в жизни человека и общества («Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»).  

А. Платонов. Рассказ «Юшка»: внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к состраданию 

и уважению к человеку.  

А. М. Климов. «Самолёт в космосе». Тема подвига и человеческого мужества в произведении. 

Б. Л. Пастернак. Лирика («Июль», «Никого не будет в доме...»). Своеобразие картин природы, 

способы создания поэтических образов.  

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте. Размышления поэта о взаимосвязи человека и при-

роды, о неразделимости судьбы человека и народа («Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета…», «На дне моей жизни…»).  

В. А. Богданов. Философская проблематика пейзажной лирики В. Богданова («Как хоро-

шо…», «Природа»). 

Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. Симонова, А. Т. Твардовского, Н. С. Тихонова. 

Л. К. Татьяничева. Противопоставление жестокости войны и гуманизма человеческих от-

ношений. Тема памяти в лирике поэта. 

Интервью как жанр публицистики. 

Нравственные, эстетические и экологические проблемы в литературе (Ф. Абрамов, Е. Носов, 

Ю. Казаков, Д. Лихачев). 

Стихи русских поэтов XX века о Родине, родной природе.  

Тема героического труда в поэзии Б. Ручьева. 

Тема «малой родины» в творчестве уральских писателей. В. В. Сорокин. «Над Челябинском 

дождь…», «О край мой горделивый!». К. Скворцов. «Не может Родина быть малой с такой ве-

ликою душой!» 

Юмористические рассказы М. Зощенко.  

 

 

 

8 класс 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в различных 

ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини 

А. Блок. Образ Родины как символ веры в будущее в стихотворении «Россия».  

Образ Руси в цикле стихотворений А. Блока «На поле Куликовом». История и современность в 

стихотворениях. Образ лирического героя. 

Стихотворение Блока «Россия» как реминисцентный фон стихотворения И. Банникова 

«Сияй, сияй, моя Россия». 

С. Есенин. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Современность и исто-

рическое прошлое в драматической поэме Есенина. Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Драматическая поэма. 

Драматические поэмы К. Скворцова 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художест-

венного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Са-

тириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы созда-

ния сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах М. Зощенко. Образы мещан-обывателей в творчестве Зощенко. 

А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в ду-

шах солдат, вернувшихся с войны. Нравственная проблематика рассказа. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» – поэтическая энциклопедия Великой Отечествен-

ной войны. Идейно-художественное своеобразие поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». От-
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ражение русского национального характера в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Тема 

служения Родине. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Развитие поэзии на Урале в годы войны. Михаил Львов о родине, мужестве, героизме в произ-

ведениях «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться», «Еще штыками обернутся песни». 

Тема ратного подвига русского солдата в лирической и героической песне в годы Великой Оте-

чественной войны. 

Герман Занадворов о любви и верности в стихотворении «Марише». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Анатолий Дементьев. Рассказ «Летающие цветы». Лиризм прозы Дементьева. Сопережи-

вание природе, уцелевшей во время войны. 

Герой-повествователь. 

Образ родной природы в произведениях поэтов XX века. И. Анненский. «Снег»; 

Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков», Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скво-

рец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (от-

рывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в творчестве. 

 

9 класс 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. Развитие прозы на Южном 

Урале. 

И. А. Бунин: страницы жизни и творчества. Рассказ «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Мастерство И. А. Бунина-писателя  в 

рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. 

М. Горький: страницы жизни. Раннее творчество: новизна тематики и героев. Идеализация гор-

дых и сильных людей. «Макар Чудра». Проблематика рассказа и его герои. Их самобытность и непо-

вторимость. Художественное своеобразие рассказа: портрет, пейзаж, язык, наличие рассказчика и др. 

Рассказ «Макар Чудра» как романтическое произведение. 

М. А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество. История создания и судьба повести. Система образов повести «Со-

бачье сердце». Сатира на общество шариковых и швондеров. Гуманистическая позиция автора 

Смысл названия. Художественная условность, фантастика, сатира. Гротеск и их художественная роль 

в повести. 

Художественная условность, фантастика, сатира. 

М. А. Шолохов: слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба челове-

ка и судьба Родины.  Образ главного героя. Особенности авторского повествования в  рассказе 

«Судьба человека». Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера повествования. Роль 

пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-

эпопее.  

Герман Занадворов о любви и смерти во время войны в рассказе «Была весна». 

Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация. 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Русская поэзия Серебряного века 

А. А. Блок. Страницы жизни. Трагедия лирического героя в «страшном мире». Стихотворения 

«О доблестях, о подвигах, о славе…», «Незнакомка», «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца 

и краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие ли-

рических интонаций Блока. Глубокое, проникновенное чувство любви к родине в лирике А. А. Блока. 

Стихотворения «Русь», «Россия», цикл «На поле Куликовом». 

С. А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбу-

ди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…». Народно-песенная основа лирики 

С. А. Есенина. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике 

С. А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу..», «Отговорила роща золотая…». 

Л. К. Татьяничева. Стихотворения «Живу я в глубине России». Поэтическое изображение 

природы родного края. Образ лирической героини в стихотворениях Л. К. Татьяничевой 
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Образ матери в лирике К. Скворцова. 

В. В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество поэзии. 

Маяковский о труде поэта. 

Влияние поэтики В. Маяковского на лирику М. Львова. Соединение традиций Маяковского и 

Есенина в раннем творчестве Б. Ручьева. 

М. И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. «Идешь, 

на  меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «От-

куда такая нежность?». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Тра-

диции и новаторство  в творческих поисках поэта. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики 

Б. Пастернака 

Образ поэта в стихотворении Кирилла Алексеевича Шишова «Сонет к столетию Пастернака». 

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. 

Образ мирозданья в лирике Заболоцкого. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Единство человека и природы в стихотворении В. Сорокина «Заря вдалеке отпылала…». Мотив 

противостояния добра и зла в стихотворении «Добрым быть». 

А. А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихо-

творения о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

Образ лирической героини в поэзии А. Ахматовой и Л. Татьяничевой. 

А. Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и  природе в лирике поэта. Интонация 

и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…». 

Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5 класс 

Роберт Льюис Стивенсон. Тема бережного отношения к традициям предков в балладе «Вере-

сковый мед».  

Д. Дефо «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа.  

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» Образы Герды и Снежной королевы: красота внутренняя и 

внешняя. Реальное и фантастическое в сказке. Победа добра над злом в сказке. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.  

Речевая характеристика персонажей 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Мир детства в романе.  

Дж. Лондон. «Сказание о Кише»: нравственное взросление героя рассказа. 

 

6 класс 

Мифы народов мира. Мифы и легенды Древней Греции.  

Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Реальность и действительность.  

«Вечные образы» в искусстве. 

Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе Ф. Шиллера «Перчатка». 

Проблемы чести и предательства в новелле П. Мериме «Маттео Фальконе». 

Философская сказка-притча А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

7 класс 

Р. Бёрнс. Стихотворение «Честная бедность» и др. Представления поэта о справедливости и че-

стности. 

Японские хокку (трёхстишия). Особенности жанра. 

О. Генри. Преданность и жертвенность во имя любви. «Дары волхвов». 

Р. Д. Брэдбери. Фантастический рассказ-предупреждение «Каникулы». Мечта о победе добра. 

 

8 класс 
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У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе. Идеи эпохи Возрождения в творчестве Шекспира. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Апофеоз любви в трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. Жанр сонета в творчестве 

У. Шекспира: воспевание любви и дружбы. 

Венки сонетов К. Скворцова. Традиции формы и своеобразие содержания. Философское ос-

мысление жизни. Многоликость и единство лирического героя. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общест-

во. Гротесковый характер изображения. 

В. Скотт – основоположник исторического романа. Главные герои и события романа «Айвенго». 

Средневековая Англия в романе. 

 

9 класс 

Античная поэзия.  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого рим-

лянина. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человече-

ского бытия. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери «Божественная комедия»: идейно-художественные особенности произведения. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»: общечеловеческое значение трагедии. Образ Гамлета, гумани-

ста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Философский контекст трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы 

Шекспир и русская литература. 

Трагедия как драматический жанр. 

Ж.-Б. Мольер: страницы жизни и творчества. «Мещанин во дворянстве». Идейно-эстетические 

проблемы пьесы. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Герои пьесы и особенности их 

изображения. Особенности жанра. Общечеловеческий смысл комедии. 

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Обзор с чте-

нием отдельных сцен по выбору учителя. Противостояние творческой личности Фауста и духа со-

мнения и неверия Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни чело-

вечества. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Философско-драматическая поэма. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

6 класс 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Любовь к своей 

малой родине и к родному краю в произведениях Г. Тукая, К. Кулиева. 

 

7 класс 

Р. Гамзатов. Тема Родины в творчестве поэта.  «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Размышления об ис-

токах и основах жизни. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Литература. В 2-х частях 

Авторы: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин / Под ред. В. Я. Коровиной 

Издательство «Просвещение» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Книга и её роль в духовной жизни человека и 

общества 

1  Понятие «хрестоматия». Знакомство с 

хрестоматией «Литература России. 

Южный Урал. 5-9 классы» 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 часов) 

2 Устное народное творчество. Введение в мир 

фольклора. Афористичность и образность 

фольклорных произведений 

1   

3 Малые жанры фольклора. Детский фольклор: 

колыбельные песни, загадки, приговорки, 

скороговорки 

1 Сочинение загадки с использованием срав-

нений 

 

4 Сказка как жанр фольклора: особенности по-

этики. Виды сказок. Волшебная сказка  «Ца-

ревна-лягушка». Высокий нравственный об-

лик волшебницы Василисы Премудрой 

1   

5 Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка». Иван-царевич и его помощники и 

противники. Народная мораль в сказке 

1 Анализ эпизода сказки: сказочные приемы и 

формулы 

 

6 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – 

волшебная сказка героического содержания. 

Система образов сказки. Образ главного ге-

роя 

1   

7 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»: осо-

бенности сюжета. Герои сказки в оценке ав-

тора-народа 

1   

8 Особенности сказок о животных и бытовых 

сказок. Народные представления о справед-

ливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках («Журавль и цапля», «Сол-

1 Конкурс иллюстраций к русским народным 

сказкам 

М. Н. Ястребов. «Сказка о счастии»: 

традиции социально-бытовой народной 

сказки в произведении 

М. Н. Ястребова. Нравственная основа 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

датская шинель») сказки 

9 Урок развития речи. Обучение сочинению 1 Обучающее сочинение по одной из тем:  

1. Каков мой любимый герой русской народ-

ной сказки?  

2. Почему я люблю читать народные сказки?  

3. Почему в народных сказках добро всегда 

побеждает зло? 

 

10-11 Урок внеклассного чтения: сказки народов 

мира 

2 Проверка техники чтения №1  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

12 Древнерусская литература. Русские летопи-

си. «Повесть временных лет» как литератур-

ный памятник. Фольклор в летописи  

1   

13 Из «Повести временных лет»: «Подвиг отро-

ка-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Герои летописного сказания и их подвиги во 

имя мира на родной земле 

1 Художественный пересказ эпизода летопис-

ного сказания 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (2 часа) 

14 М.В. Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин 

1   

15 М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились 

вместе два Астронома в пиру…». Юмор сти-

хотворения и его нравоучительный характер 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (40 часов) 

16 Урок внеклассного чтения: басня как литера-

турный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века) 

1   

17 И. А. Крылов. Слово о баснописце. Обличе-

ние человеческих пороков в баснях «Волк и 

Ягненок», «Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом». Понятие об аллегории и морали. 

Осмеяние человеческих пороков в баснях  

1 Выразительное чтение басни наизусть (по 

ролям) 

 

18 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - ал-

легорическое отражение исторических собы-

тий Отечественной войны 1812 года 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

19 Урок развития речи.  Конкурс инсценирован-

ной басни «Мои любимые басни Крылова» 

1   

20 В. А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-

сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет 

и герои. Черты литературной и народной 

сказки  

1   

21 В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балла-

де. Герои баллады. Нравственная проблема-

тика 

1 Терминологический диктант №1. 

Фольклорные и литературные жанры 

 

22 А. С. Пушкин. Слово о поэте (детство, Пуш-

кин-лицеист).   

«Но детских лет люблю воспоминанье...». 

Жанр лирического послания. Стихотворение 

«Няне» 

1 Выразительное чтение наизусть стихотворе-

ния А. С. Пушкина 

 

23 «У лукоморья дуб зелёный…» Пролог к по-

эме «Руслан и Людмила» как собирательная 

картина народных сказок. Мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения  

1 Анализ отрывка поэмы: фольклорные моти-

вы и образы 

 

24 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»: противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Образы героев сказки 

1 Анализ эпизода сказки: приемы создания об-

раза литературного героя 

 

25 Сходство и различие литературной  

сказки А. С. Пушкина и сказки народной. 

Нравственные ценности народа в сказке  

1   

26-27 Урок развития речи. Художественный мир 

сказок А. С. Пушкина. Поэтичность и музы-

кальность пушкинской сказки.  

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, строфа 

2 Выразительное чтение отрывка сказки наи-

зусть 

 

28 Русская литературная сказка. 

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке 

   

29 Нравоучительный смысл и причудливый 

сюжет сказки А. Погорельского «Черная ку-

   



400 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

рица, или Подземные жители» 

30 Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea 

Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения 

1   

31 Контрольная работа №1 1 Контрольная работа №1. 

Отзыв о самостоятельно прочитанной лите-

ратурной сказке писателей и поэтов XIX-XX 

века / Отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке или сказе уральских пи-

сателей XX века 

 

32-33 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотво-

рение «Бородино»: героизм и стойкость рус-

ских солдат в Отечественной войне 1812 го-

да. Историческая основа стихотворения «Бо-

родино» 

2  В. А. Богданов. «На Бородинском по-

ле». Патриотический пафос стихотво-

рения. Размышления о прошлом и на-

стоящем России, её исторической 

судьбе 

34 Художественные особенности стихотворения 

М. Ю. Лермонтова «Бородино». Мастерство 

М. Ю. Лермонтова в создании батальных 

сцен в стихотворении «Бородино» 

1 Выразительное чтение стихотворения наи-

зусть 

 

35 Н. В. Гоголь. Слово о писателе.  Сборник 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть 

«Заколдованное место»: герои, особенности 

сюжета 

1 Анализ эпизода повести: приемы комическо-

го в изображении героев и событий 

 

36 Реальность и фантастика в повести 

Н. В. Гоголя «Заколдованное место» 

1   

37 Урок внеклассного чтения. Поэтизация кар-

тин народной жизни в повестях «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»:  «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть» 

1 Самостоятельная работа: письменный ответ 

на вопрос «Как сочетаются в произведении 

Н. В. Гоголя (по выбору) реальность и фан-

тастика?» 

 

38 Н. А. Некрасов. Рассказ о поэте. «Есть жен-

щины в русских селеньях…» (отрывок из по-

эмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. Понятие об эпитете 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

39 Образ крестьянских детей в стихотворении 

Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» 

1 Составление групповой характеристики ли-

тературных героев 

 

40 Тема народного страдания в стихотворении 

Н. А. Некрасова «На Волге» 

 

1 Выразительное чтение наизусть стихотворе-

ний Н. А. Некрасова 

 

41 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ 

«Муму». История создания рассказа. Изо-

бражение быта и нравов крепостнической 

России 

1   

42 Рассказ «Муму» как протест против рабства. 

Духовные и нравственные качества Герасима 

1 Составление характеристики литературного 

героя: приемы создания образа 

 

43-44 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: система об-

разов. Герасим и барыня, Герасим и Татьяна 

2   

45 Урок развития речи. И. С. Тургенев – мастер 

портрета и пейзажа 

1 Выборочный пересказ эпизодов рассказа  

46 Сочинение №1  Сочинение. 

Герасим – самое замечательное лицо в рас-

сказе 

 

47 А. А. Фет. Слово о поэте. Природа и человек 

в стихотворениях «Весенний дождь», «За-

дрожали листы, облетая...» 

1 Анализ стихотворения: роль художественных 

средств в создании образов природы в стихо-

творении 

Н. Г. Кондратковская. Стихотворение 

«Тайсара – жёлтый жеребёнок». Оду-

хотворение природы в стихотворении; 

роль средств художественной вырази-

тельности в создании образа речки 

Тайсары 

48 Л. Н. Толстой. Рассказ о писателе. Рассказ-

быль «Кавказский пленник»: русский офицер 

в плену у горцев. Историческая основа рас-

сказа  

1   

49 Жилин и горцы. Жилин и Дина. Рассказ 

«Кавказский пленник» как протест против 

национальной вражды 

  М. Д. Львов. Стихотворение «Сколько 

нас, нерусских, у России...». Тема 

дружбы народов России, тема любви к 

единой родине - России 

50 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»: Жилин 

и Костылин — два разных характера, две 

разные судьбы 

1 Анализ эпизода произведения: сравнительная 

характеристика героев  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

51 А. П. Чехов. «Хирургия» – осмеяние глупо-

сти и невежества героев рассказа. Юмор си-

туации. Речь персонажей как средство их ха-

рактеристики 

1 Анализ юмористического рассказа: приемы 

создания комического 

 

52 Урок внеклассного чтения. Рассказы Антоши 

Чехонте («Пересолил», «Каникулярные рабо-

ты институтки Наденьки», «Письмо к учёно-

му соседу» и др.) 

1 Чтение рассказа по ролям  

53 Ф. И. Тютчев. Образ Родины в пейзажной 

лирике поэта. «Зима недаром злится…», «Ве-

сенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени первоначальной…» 

1   

54-55 Русские поэты ХIХ века о родине, родной 

природе (А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, 

И. С. Никитин, И. З. Суриков и др.) 

2 Проект. 

Образы родной природы в произведениях 

русских живописцев, музыкантов, поэтов 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 часов) 

56-57 И. А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о 

родине. Прекрасное глазами героев рассказа  

2  К. М. Макаров. Рассказы «Лошади», 

«Джурка»: единство природы, челове-

ка, животных в произведениях К.М. 

Макарова. Философское и нравствен-

ное содержание рассказов. Тема детст-

ва, тема памяти 

58 В. Г. Короленко. Слово о писателе. Повесть 

«В дурном обществе»: судья и его дети 

1   

59-60 Жизнь среди «серых камней». Семья Тыбур-

ция. Портрет как средство характеристики 

героев 

2 Сравнительные характеристики героев  К. М. Макаров. Рассказ «Ванька Жуков 

из детдома»: трагедия детского сирот-

ства в мирное время 

61 Образ города в повести В. Г. Короленко «В 

дурном обществе». Гуманистический смысл 

произведения 

1 Письменный ответ проблемный вопрос: 

1. Почему Вася подружился с Валеком и Ма-

русей? 

2. Как складывались отношения между сы-

новьями и отцами в семьях Тыбурция и су-

дьи? 

3. Что помогло Васе и его отцу прийти от 

 



403 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

вражды к взаимопониманию? 

4. Почему у Маруси и Сони два разных дет-

ства? 

62-63 С. А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения 

«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Поэтическое изо-

бражение Родины и родной природы в стихо-

творениях С. Есенина 

2 Терминологический диктант №2. 

Художественные средства и приёмы 

Поэтическое изображение природы 

родного края в произведениях 

Л. К. Татьяничевой, А. В. Куницына и 

С. Власовой. Географические и при-

родные образы Южного Урала в сказах 

С. Власовой  

Л. К. Татьяничева. Стихотворения 

«Живу я в глубине России». Поэтиче-

ское изображение природы родного 

края. Образ лирической героини в сти-

хотворениях Л. К. Татьяничевой 

64-65 П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Понятие о сказе. Образы героев. Трудолюбие 

и талант Данилы-мастера 

2  С. Власова – собиратель, исполнитель 

и автор сказов о Южном Урале. Сказ 

«Увильдинская легенда»: фольклорные 

традиции жанра сказа в творчестве 

С. Власовой. Географические и при-

родные образы Южного Урала в сказах 

66-67 Мир сказов П. П. Бажова. Своеобразие языка, 

интонации сказа 

1 Художественный пересказ эпизода сказа: 

комментарий особенностей языка сказа 

Н. Г. Кондратковская Стихотворение 

«Камни». Восхищение красотой ураль-

ских камней и талантом мастеров-

камнерезов 

68 К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и 

их поступки в сказке «Теплый хлеб» 

1  Гармония природы и человека в рас-

сказах М. Гроссмана и 

А. И. Дементьева  

М. Гроссман. Рассказ «Сердце Турма-

на». Нравственная проблематика рас-

сказа. Образ рассказчика 

69 К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: язык 

сказки. Роль пейзажа 

1   

70 К. Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 

Взаимоотношения природы и человека в рас-

сказе 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

71 С. Я. Маршак. Художественные особенности 

пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Поло-

жительные и отрицательные герои пьесы-

сказки 

1 Анализ эпизода драматического произведе-

ния: приемы создания героя драматического 

произведения 

 

72 Фантастическое и реальное в пьесе-сказке 

С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Побе-

да добра над злом 

1 Инсценировка эпизода пьесы-сказки  

73 А. П. Платонов. Слово о писателе. Душевный 

мир главного героя в рассказе «Никита» 

1   

74 Реальность и фантастика в рассказе «Ники-

та». Язык произведения А. П. Платонова 

1   

75-76 В. П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ 

«Васюткино озеро»: черты характера героя и 

его поведение в лесу 

2 Проверка техники чтения №2 А. И. Дементьев. Рассказ «Смекалка». 

Взаимоотношения человека и природы 

в рассказе. Находчивость и смекалка 

героя произведения 

77 Человек и природа в рассказе 

В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 

1   

78 Контрольная работа №2  1 Контрольная работа №2. 

Характеристика литературного героя: образы 

детей в произведениях русских писателей XX 

века 

 

79 Поэты XX века о Великой Отечественной 

войне. А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

1  М. Гроссман. Стихотворение «Мальчик 

на дороге»: трагическая судьба ребёнка 

на войне. Образ лирического героя во-

енной лирики М. Гроссмана 

80-81 Война и дети. К. М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…» 

2 Подготовка и защита реферата. 

Судьбы и подвиги детей во время Великой 

Отечественной войны и их отражение в ли-

тературе 

 

82-83 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной 

природе: поэтическое восприятие окружаю-

щего мира в стихотворениях И. А. Бунина, 

А. А. Прокофьева, Д. Б. Кедрина, 

Н. М. Рубцова и др.  

2 Выразительное чтение стихотворения наи-

зусть 

А. В. Куницын. «И верю я, что будут 

вскоре...», «Украдёт Змей Горыныч...», 

«Урал», «Около железа и огня». При-

рода Южного Урала в лирике поэта. 

Мотивы поэзии Н. Рубцова в изобра-

жении малой родины 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

84 Саша Чёрный. Образы детей в рассказах 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей 

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (16 ЧАСОВ) 

85 Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый 

мед»: тема бережного отношения к традици-

ям предков. Развитие понятия о балладе 

1   

86 Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Кру-

зо». Необычайные приключения героя 

 

1   

87 Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Характер глав-

ного героя книги 

1 Выборочный пересказ эпизодов повести  

88 Д. Дефо «Робинзон Крузо»: произведение о 

силе человеческого духа 

1   

89 Х.-К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 

королева». Сюжет и герои сказки 

1   

90 Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» Образы 

Герды и Снежной королевы: красота внут-

ренняя и внешняя 

1   

91 Реальное и фантастическое в сказке. Победа 

добра над злом в сказке                             Х.-

К. Андерсена «Снежная королева» 

1   

92-93 Урок внеклассного чтения. Любимые сказки 

Х.-К. Андерсена 

2 Письменный ответ на вопрос:  

1. Какие герои воплощают добро и зло в 

сказках Андерсена?  

2. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?  

3. Какие поступки героев сказок Андерсена 

можно назвать благородными? 

 

94 Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей 

1   

95 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Мир детства в романе 

1   

96-97 «Приключения Тома Сойера»: Том и его дру- 2   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

зья. Внутренний мир героев романа 

98 «Приключения Тома Сойера» – любимая 

книга многих поколений читателей 

1 Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Чем похожи герои романа «Приключения 

Тома Сойера» на моих сверстников и чем 

отличаются от них?  

2. Как Том Сойер и его друзья стремились 

сделать окружающий мир интересным?  

 

99 Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о 

Кише»: нравственное взросление героя рас-

сказа 

1   

100 Дж. Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство 

писателя в изображении жизни северного 

народа 

1   

УРОКИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (5 ЧАСОВ) 

101-

102 
Контрольная работа №3 2 Контрольная работа №3. 

Анализ идейно-художественного своеобра-

зия эпического или лирического произведе-

ния (рассказ, лирическое стихотворение): 

тема, идея, приемы создания образов 

 

103-

104 

Уроки развития речи. Литературный празд-

ник «Путешествие по стране Литературии» 

2 Участие в игровых видах деятельности, ли-

тературных конкурсах 

Защита проекта «Новое имя на литера-

турной карте Южного Урала» 

105 Рекомендация литературы для летнего чте-

ния 

1   
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6 класс (105 часов) 

 

Наименование учебника: Литература. В 2-х частях 

Авторы: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин / Под ред. В. Я. Коровиной 

Издательство «Просвещение» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1. Содержание и форма художественного про-

изведения. Автор и герой  

1   Автор и герой в произведении писателя 

Южного Урала (по выбору ученика) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

2. Понятие о мифе как жанре фольклора. Мифы 

древних славян. Миф о Солнце (в отрывке из 

романа П. И. Мельникова-Печёрского «В ле-

сах») 

1   

3. Устное народное творчество. Обрядовый 

фольклор 

1   

4. Загадки, пословицы и поговорки как малые 

жанры фольклора 

1 Сочинение-миниатюра по пословице  

5. Урок развития речи. В чём красота и муд-

рость русского фольклора? 

1 Самостоятельная работа. Составление тезис-

ного плана, устный монологический ответ по 

плану:  

1. В чём красота и мудрость русских обря-

дов?  

2. Почему пословицы и поговорки называют 

зёрнами народной мудрости?  

3. Какие образы загадок являются основой 

для их иносказательного смысла? 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 

6.  Русские летописи. «Повесть временных лет»: 

«Сказание о белгородском киселе». Народ-

ные идеалы патриотизма, ума, находчивости 

в произведениях древнерусской литературы 

1    

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (1 час) 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

7. Русские басни. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. Иносказательный 

смысл басни И. И. Дмитриева «Муха» 

1    

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49 часов) 

8. И. А. Крылов. Комическое изображение не-

вежества в басне «Осёл и Соловей» 

1   

9. И. А. Крылов. Аллегория взаимоотношений 

власти и народа в басне «Листы и корни»  

1   

10. И. А. Крылов. «Ларчик». Осуждение челове-

ческих пороков в басне 

1 Письменный ответ на проблемный вопрос 

«Какие человеческие пороки осуждает 

И. А. Крылов в своих баснях?» 

 

11. Урок развития речи. Конкурс инсценирован-

ной басни И. А. Крылова 

1 Инсценировка басен И. А. Крылова  

12. Урок контроля техники чтения обучаю-

щихся 

1 Проверка техники чтения №1  

13. А. С. Пушкин. Дружба в жизни поэта. «Чув-

ства добрые» в стихотворении 

«И. И. Пущину» 

1 Составление устных сообщений «Лицейские 

друзья Пушкина» и «Лицейские профессора» 

 

14. А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений по-

эта 

1   

15. А. С. Пушкин. Мотив единства красоты че-

ловека, природы и жизни в стихотворении 

«Зимнее утро» 

1 Выразительное чтение стихотворений 

А. С. Пушкина наизусть 

 

16. А.С. Пушкин. Стихотворение «Зимняя доро-

га» Изображение действительности и внут-

реннего мира человека в стихотворении 

1   

17. Анализ текста №1 1 Анализ текста №1. 

Анализ идейно-художественного своеобра-

зия одного из стихотворений А. С. Пушкина 

 

18. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский»: кон-

фликт Дубровского-старшего и Троекурова. 

Изображение жизни русского барства в ро-

мане  

1 Анализ эпизода романа: приемы создания 

характера литературного героя 

 

19. А. С. Пушкин. «Дубровский»: бунт крестьян 1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

20. Романтическая история любви Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой 

1   

21. Протест Владимира Дубровского против без-

закония и несправедливости 

1 Художественный пересказ эпизода (от лица 

героя) 

 

22. Особенности композиции романа «Дубров-

ский». Приемы выражения авторской пози-

ции в романе 

1   

23. Сочинение №1 2 Сочинение №1:  

1. В чём сходство и различие характеров Ки-

рилы Троекурова и Андрея Дубровского?  

2. Почему Маша Троекурова не приняла «ос-

вобождения» из рук Дубровского? 

3. Почему роман «Дубровский» можно на-

звать произведением о защите человеческой 

личности? 

 

24. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». Образ 

повествователя и  система рассказчиков. 

«Барышня-крестьянка»: сюжет, герои и ком-

позиция повести 

1   

25. Образ Сильвио в повести А. С. Пушкина 

«Выстрел» и авторское отношение к герою. 

Нравственная проблематика повести 

1   

26. М. Ю. Лермонтов. Мотивы и композиция 

стихотворения «Тучи»   

1    

27. Гибель красоты и разрушение гармонии че-

ловека с миром в стихотворении 

М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» 

1 Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова: 

роль художественных средств в создании по-

этических образов 

 

28. Антитеза как основной композиционный 

прием в стихотворении М. Ю. Лермонтова 

«Листок» 

1    

29. Особенности выражения темы одиночества в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Утёс», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

1 Конкурс на лучшее выразительное чтение 

стихотворений Пушкина и Лермонтова 

 

30. Двусложные и трехсложные размеры стиха 1   

31-32. И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», 1 Сочинение-описание «Любимый уголок моей Ю. Н. Либединский. «Воспитание 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

его гуманистический пафос. Рассказ «Бежин 

луг»: образы автора и рассказчика 

«малой родины» чувств». Глава «Аппассионата»: чело-

век и природа в художественном про-

изведении. Образ рассказчика. Лириче-

ское начало в прозаическом тексте. 

33. «Бежин луг»: образы крестьянских детей, их 

духовный мир 

1 Составление групповой характеристики ли-

тературных героев 

 

34. «Бежин луг»: роль картин природы в расска-

зе 

1   

35. И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие 

рассказы из «Записок охотника»: образы рус-

ских крестьян 

1 Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на один из вопросов:  

1. Почему «Записки охотника» Тургенева до 

сих пор интересны читателям?  

2. Что можно узнать о России из «Записок 

охотника» Тургенева? 

3. В чём мастерство Тургенева в изображе-

нии портретов русских крестьян и картин 

русской природы? 

 

36. Родная природа в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева. (Стихотворение «Неохотно и 

несмело…») 

1   

37. Ф. И. Тютчев. Роль антитезы в стихотворе-

нии «С поляны коршун поднялся…» 

1   

38. Динамические картины природы в стихотво-

рении Ф. И. Тютчева «Листья» 

1   

39. Природа как воплощение прекрасного в сти-

хотворении А. А. Фета «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…» 

1 Составление электронного альбома «Пей-

зажная лирика в иллюстрациях русских ху-

дожников» 

В. А. Богданов. Образ природы в сти-

хотворениях «Дождь отшумел», «Чис-

тые снега», «Отгуляет зима по Ура-

лу...» 

40. А. А. Фет. Мимолётное и неуловимое в сти-

хотворении «Ещё майская ночь» 

1    

41. Урок развития речи. Подготовка к анализу 

лирики Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1 Анализ текста №2. 

Сопоставительный анализ стихотворений 

Ф. И. Тютчева «Ещё в полях белеет снег...» и 

А. А. Фета «Ещё весны душистой нега...»: 

образ весны, лирический герой 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

42 А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берё-

зы…». Краски и звуки в пейзажной лирике 

1 Конкурс на лучшее выразительное чтение 

стихов Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

43-44. Н. А. Некрасов.  Картины подневольного 

труда в стихотворении Н. А. Некрасова  

«Железная дорога» 

1   

45. Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: своеоб-

разие композиции стихотворения 

1   

46. Законы стихосложения 1   

47. Н. С. Лесков. Трудолюбие, талант, патрио-

тизм русского человека из народа в сказе 

Н. С. Лескова «Левша» 

1   С. Власова. Сказ «Тютьнярская стари-

на». Фольклорные мотивы в сказе. Те-

ма таланта народа, его вольнолюбия. 

Изображение трагической судьбы кре-

постных крестьян, их бесправия 

48. Урок развития речи. Особенности языка ска-

за Н. С. Лескова «Левша». Понятие об иро-

нии 

1 Анализ эпизода художественного произведе-

ния: особенности языка сказа 

 

49. Контрольная работа №1  1 Контрольная работа №1.  
Письменный ответ на проблемный вопрос 

(сопоставление двух произведений по выбо-

ру ученика) 

 

50. Урок внеклассного чтения. Н. С. Лесков. Рас-

сказ «Человек на часах». Нравственные про-

блемы в рассказе и пути их решения 

1   

51-52. А. П. Чехов. Разоблачение лицемерия и чи-

нопочитания в рассказе А. П. Чехова «Тол-

стый и тонкий». Роль художественной детали 

2  Р. А. Дышаленкова. Рассказ «Девять 

граней числа девять. Чёрный терьер и 

белый торт». Жанровое своеобразие 

юмористического произведения 

53. Сюжеты и герои рассказов Антоши Чехонте. 

«Пересолил», «Радость», «Лошадиная фами-

лия» и др.  

1 Чтение рассказов А. П. Чехова (по ролям)  

54. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна!..», «Чудный град…»  

1   

55. Я. П. Полонский. Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной 

1 Анализ поэтического произведения: средства 

выражения чувств и переживаний лириче-
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

природе «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри — какая мгла…» 

ского героя 

56. А. К. Толстой. Признаки баллады в стихо-

творении «Где гнутся над омутом лозы…» 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

57. А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и 

прототип. Краткий рассказ о писателе. Ре-

альная основа и содержание рассказа 

1   

58. «Чудесный доктор» как рождественский рас-

сказ. Тема служения людям. Смысл названия 

рассказа 

1   

59. А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действи-

тельность в повести 

1   

60. «Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная 

чистота главных героев книги 

1 Индивидуальные творческие задания:  

1) Интервью с одним из героев книги Грина 

«Алые паруса».  

2) Монолог трёхмачтового галиота «Секрет» 

о прибытии в Каперну.  

3) Рассказ дерева (цветка, жука) о его встрече 

с Ассоль.  

4) Звуковой фон истории об алых парусах и 

его роль в произведении.  

5) Образ моря в книге Грина «Алые паруса». 

Виды кораблей в феерии «Алые паруса» и 

рассказ об их особенностях (с показом пре-

зентации) 

 

61. А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: об-

разы-символы в сказке 

1   

62-63. Стихи русских поэтов о Великой Отечест-

венной войне. К. М. Симонов. Образ русско-

го народа в стихотворении «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…» 

1 Реферат №1. 

Картины военного лихолетья и трудных по-

слевоенных лет в стихах и рассказах писате-

лей Южного Урала 

М. Д. Львов. Стихотворение «Ещё 

штыками обернутся песни...». Темы 

памяти, мужества, воинского долга в 

произведениях поэта 

64. Д. С. Самойлов. «Сороковые». Краткий рас-

сказ о поэте-фронтовике. Образы и картины 

военного времени в лирике поэта-

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

фронтовика 

65. Картины жизни и быта сибирской деревни в 

предвоенные годы в рассказе 

В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

1  Л. Н. Сейфуллина. Главы из повести 

«Правонарушители»: тема трудного 

детства. Герой-подросток и время, эпо-

ха, власть. Тема товарищества в произ-

ведении 

66-67 «Конь с розовой гривой».  Нравственные 

проблемы рассказа: честность, доброта, по-

нятие долга. Речь героев рассказа 

1 Анализ эпизода художественного произведе-

ния: роль диалектизмов в создании картины 

мира сибирской деревни 

 

68. В. Г. Распутин. «Уроки французского»: труд-

ности военного времени. Герой рассказа  и 

его сверстники в произведении  

1   

69-70. В. Г. Распутин. «Уроки французского»: ду-

шевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни мальчика 

2 Анализ эпизода художественного произведе-

ния: ситуация нравственного выбора и ее 

роль в раскрытии личности героя 

Р. Ш. Валеев. Рассказ «Не жалею, не 

зову...»: взаимоотношения прошлого и 

настоящего, отцов и детей, малого и 

большого мира 

71. В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странно-

го» героя 

1   

72. Урок внеклассного чтения. В. М. Шукшин. 

Рассказы «Чудик», «Срезал». Особенности 

шукшинских герое – «чудиков», правдоиска-

телей, праведников 

1   

73. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Герак-

ла»: школа, учитель, ученики 

1   

74. «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рас-

сказе 

1 Художественный пересказ  юмористического 

эпизода 

 

75. Сочинение №2 1 Сочинение №2. 
1. Образ моего ровесника в произведениях 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, 

Ф. Искандера  

2. Как взрослые помогали детям в рассказах 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, 

Ф. Искандера? 

3. Какие черты личности учителя в рассказах 

В. Г. Распутина и Ф. Искандера особенно 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

привлекательны? 

4. Нравственные уроки произведений 

В. П. Астафьева и В. Г. Распутина 

76. Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...» 

1  Н. И. Година. Стихотворения «Роди-

на», «Малина», «И трава, и цвет тра-

вы...», «Ездите по свету все...», «Утки 

прилетели на болото…», «Снег», 

«Прекрасен язык…», «Окликаю по 

имени рощу...», «Обломали радость и 

по ветке...». Изображение природы че-

рез поэтическое восприятие автора. 

Своеобразие художественных образов 

и поэтического языка. 

К. В. Скворцов. «Родина» 

77. С. А. Есенин.  «Мелколесье. Степь и да-

ли…», «Пороша». Краткий рассказ о поэте. 

Чувство любви к родной природе и родине 

1   

78. А. А. Ахматова. Поэтизация родной природы 

в стихотворении «Перед весной бывают дни 

такие…» 

1 Терминологический диктант  

79. Тема Родины в поэзии Н. М. Рубцова. Стихо-

творение «Звезда полей». Человек и природа 

в «тихой» лирике 

1 Отзыв о самостоятельно прочитанном стихо-

творении поэта Южного Урала 

80. Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горни-

це»: отличительные черты характера лириче-

ского героя 

1  

81-82 Урок развития речи. Урок-зачёт. Родная 

природа в лирике русских поэтов XIX и XX 

веков 

1 Урок-зачёт (устные монологические отве-

ты). 

1. Какие средства создания поэтических об-

разов используют в стихах о родной природе 

русские поэты XIX в.? (По стихотворениям 

Я. П. Полонского, Е. А. Баратынского, 

А. К. Толстого.)  

2. Какими способами выражено чувство 

любви к родине и родной природе в стихо-

творениях русских поэтов XX в.? (По стихо-

творениям А. А. Блока, С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, Н. М. Рубцова)  

3. Интерпретация стихотворения о родине и 

родной природе или сопоставительный ана-

лиз стихотворений 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 часа) 

83. Г. Тукай. Любовь к малой родине и к родно- 1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

му краю в стихотворении «Родная деревня». 

«Книга» 

84. К. Кулиев. «Когда на меня навалилась бе-

да…», «Каким бы ни был малым мой на-

род…». Родина как источник сил для пре-

одоления любых испытаний и ударов судьбы 

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (16 часов) 

85. Мифы народов мира. Мифы Древней Греции 

как источники литературы. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия» 

1   

86-87. Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага 

героя. «Яблоки Гесперид» и другие подвиги 

Геракла. Отличие мифа от сказки 

2 Проект №1. 
Мир Древней Греции 

 

88. Геродот. Жизненные испытания Ариона и 

его чудесное спасение в «Легенде об Арио-

не» 

1   

89. Гомер. «Илиада» как героическая эпическая 

поэма. Краткий рассказ о Гомере 

1   

90. Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая 

поэма. Стихия Одиссея – борьба и познание 

неизвестного 

1 Выборочный пересказ эпизодов: Одиссей – 

первооткрыватель новых миров 

 

91. «Одиссея» – песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

1    

92. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: герой, 

живущий в воображаемом мире 

1   

93. «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 

Образ Дульсинеи Тобосской 

1   

94. «Дон Кихот»: «вечные образы» в искусстве 1 Контрольная работа №2  

Составление рекомендаций (с краткими по-

яснениями) «Пять лучших книг зарубежной 

литературы: почему их необходимо прочи-

тать» 

 

95. Проблемы благородства, достоинства и чести 

в балладе Ф. Шиллера «Перчатка» 

1   

96. Конфликт естественной жизни и цивилизо- 1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ванного общества  в новелле П. Мериме 

«Маттео Фальконе» 

97. «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, 

проблемы чести и предательства 

1 Анализ эпизода художественного произведе-

ния: герой в ситуации нравственного выбора 

 

98. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: 

дети и взрослые  

1   

99. Философская сказка-притча А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

1 Составление цитатного плана «Заповеди Ма-

ленького принца».   

 

100. Урок внеклассного чтения. «Маленький 

принц»: вечные истины в сказке 

1 Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов:  

1. Почему все мы – родом из детства? (По 

сказке «Маленький принц»)  

2. Как решают проблему смысла жизни и ис-

тинных ценностей герои сказки «Маленький 

принц»?  

3. Почему «заповеди» Маленького принца 

можно считать вечными? 

 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (5 часов) 

101. Урок контроля техники чтения обучаю-

щихся 

1 Проверка техники чтения №2  

102-

103. 
Итоговая контрольная работа №3 за курс 

литературы 6 класса 

2 Контрольная работа №3. 
Составление тезисного плана собственного 

высказывания «Самое интересное произве-

дение, прочитанное в 6 классе  

 

104-

105. 

Итоговый урок-праздник «Путешествие по 

стране Литературии 6 класса». Рекомендация 

литературы для летнего чтения 

2 Предъявление читательских и исследова-

тельских навыков, приобретённых в 6 классе. 

Выразительное чтение стихотворений наи-

зусть. Устный монологический ответ. Уст-

ные и письменные пересказы. Толкование 

изученных литературоведческих терминов и 

их иллюстрирование примерами. Игровые 

виды деятельности: решение кроссвордов, 

участие в конкурсах  

Защита проекта «Новое имя на литера-

турной карте Южного Урала» 
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7 класс (70 часов) 

Наименование учебника: Литература. В 2-х частях 

Авторы: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин / Под ред. В. Я. Коровиной 

Издательство «Просвещение» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1. Изображение человека как важнейшая идей-

но-нравственная проблема литературы 

1  Обзор «Поэты и писатели Южного 

Урала: личности и судьбы». М. Львов. 

Стихотворение «Поэту Урала» 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 часов) 

2. Предания как поэтическая автобиография 

народа. Исторические события в преданиях 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Петр и плотник» 

1  Н. Г. Кондратковская. «Синий камень»: 

воплощение в поэтических образах ле-

генд и преданий Южного Урала. Ле-

гендарные сюжеты поэзии 

Н. Г. Кондратковской 

3. Понятие о былине. Собиратели былин. 

«Вольга и Микула Селянинович». Нравст-

венный идеал русского народа в образе глав-

ного героя 

1 Создание иллюстрированного электронного 

сборника «Русские былины» (вступительная 

статья, иллюстрации с цитатными подпися-

ми, иллюстрации учащихся, словарик уста-

ревших слов, письменные работы однокласс-

ников и др.) 

 

4. Урок внеклассного чтения. Киевский цикл 

былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Образ Ильи Муромца – защит-

ника Русской земли. Роль гиперболы в были-

не 

 Анализ эпизода былины: использование 

приема гиперболизации при создании бы-

линных образов 

 

5. Новгородский цикл былин. «Садко». Темати-

ческое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Особенности былинного сти-

ха, роль гиперболы в былинах 

1 Анализ эпизода былины: художественные 

особенности былинного повествования 

 

6. «Калевала» – карело-финский мифологиче-

ский эпос 

1   

7. Афористические жанры фольклора. Посло-

вицы и поговорки 

1 Составление электронного сборника посло-

виц разных стран на общую тему (о труде, о 

дружбе, об ученье и книгах и др.) со вступи-
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

тельной статьёй о пословицах 

8. Лирические народные песни и герои литера-

туры 

1 Терминологический диктант №1. 

Устное народное творчество 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

9. Поучение как жанр древнерусской литерату-

ры. Нравственные заветы Древней Руси. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) 

«О пользе книг» (отрывок).  

1   

10. Прославление любви и верности в жанре жи-

тия. «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских»  

1 Составление цитатного плана  «Нравствен-

ные идеалы и заветы Древней Руси» 

 

11. Урок контроля. Зачёт №1 по разделам 

«Устное народное творчество» и «Древне-

русская литература» 

1 Зачёт №1 по разделам «Устное народное 

творчество» и «Древнерусская литература» 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

12. М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Велико-

го», «Ода на день восшествия...». Ода Поня-

тие о жанре оды 

1   

13. Г. Р. Державин - поэт и гражданин. «Река 

времён в своём стремленьи…», «На птич-

ку…», «Признание». Философская проблема-

тика лирики Г. Р. Державина 

 

 

1 Выразительное чтение стихотворений наи-

зусть 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (26 часов) 

14. А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пуш-

кина к истории. «Полтава» (отрывок). Мас-

терство поэта в изображении Полтавской 

битвы  

1 Сравнительная характеристика полководцев 

Петра I и Карла XII 

 

15. А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). 

Прославление деяний Петра I и образ автора 

в поэме 

1 Анализ текста №1. 

Черты оды во вступлении к поэме 

 

16. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроиз-

1  К. В. Скворцов. «Георгий» (из пьесы 

«Георгий Победоносец. Обретение ве-

ры. Эпилог». Христианские образы в 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ведение быта и нравов Древней Руси литературе. Тема высокого духовного 

подвига 

17. Пушкин-драматург. Трагедия «Борис Году-

нов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ ле-

тописца Пимена 

1   

18. Проза А. С. Пушкина. «Станционный смот-

ритель»: изображение «маленького челове-

ка», его положения в обществе. Гуманизм 

повести 

1 Контрольная работа №1.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1. Какой показана история России в произве-
дениях А. С. Пушкина?  
2. Каково авторское отношение к «маленько-
му человеку» в «Повестях Белкина»?  
3. В чём своеобразие рассказчика в «Повес-
тях Белкина»?  

 

19. М. Ю. Лермонтов. Судьба поэта. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опрични-
ка и удалого купца Калашникова»: Поэма об 
историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания харак-
теров и идеи поэмы 

1   

20. Нравственный поединок Калашникова с Ки-

рибеевичем и Иваном Грозным. Фольклор-

ные начала в «Песне...». Образы гусляров и 

образ автора 

1 Анализ эпизода поэмы: приемы создания об-

разов Ивана Грозного, Кирибеевича, Калаш-

никова, фольклорные мотивы 

 

21. М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется жел-

теющая нива...», «Ангел», «Молитва». Кра-

сота природы и её проявлений как источник 

душевных сил и творчества. Обучение анали-

зу стихотворения 

1 Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова: 

философские мотивы лирики 

 

22. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Историче-

ская и фольклорная основа повести «Тарас 

Бульба». Образ Тараса Бульбы 

1 Составление характеристики литературного 

героя: роль портрета, речи, художественной 

детали 

 

23. Запорожская Сечь, ее нравы и обычаи. Геро-

изм и самоотверженность Тараса и его това-

рищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

24. Смысл противопоставления Остапа и Анд-

рия. Патриотический пафос повести 

1 Сочинение №1. 

1. Какова авторская оценка образа Тараса 

Бульбы?  

2. Зачем в повести противопоставлены обра-

зы Остапа и Андрия?  

3. Какова роль картин природы в понимании 

смысла повести? 

 

25. И. С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки 

охотника»: «Бирюк» как произведение о бес-

правных и обездоленных 

1  Традиции тургеневской прозы в рас-

сказах М. Фонотова о природе Южного 

Урала. Любовь к родной земле, её при-

роде. Рассказ «Соловьиный остров» 

26. И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа. 

Мастерство И. С. Тургенева в изображении 

картин природы и внутреннего состояния 

человека 

1 Анализ эпизода прозаического произведения: 

особенности психологизма И. С. Тургенева 

 

27. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Осо-

бенности жанра. «Русский язык», «Близне-

цы», «Два богача» и др. Авторские критерии 

нравственности 

1   

28. Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: «Кня-

гиня Трубецкая». Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. Величие духа 

русской женщины 

1   

29. Н. А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда» и другие стихотворения о судьбе 

народа. Своеобразие некрасовской музы 

1 Анализ стихотворения Н. А. Некрасова: про-

блематика лирического произведения 

 

30. А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». Конфликт «рыцарства и самовла-

стья» 

1    

31. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Са-

тирическое изображение нравственных поро-

ков общества 

1   

32. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 1 Анализ текста №2.  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

Смысл названия. Понятие о гротеске Анализ эпизода сказки: средства создания 

комического в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина  

33. Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобио-

графический характер повести, сложность 

взаимоотношений детей и взрослых 

1 Сочинение-повествование «Страничка моего 

детства» или анализ одного из эпизодов по-

вести 

Развитие прозы о детстве в литературе 

Южного Урала. В. А. Протасов. «Мои 

школьные годы»: традиции автобио-

графической прозы в «Записках челя-

бинского старожила» В. Протасова 

34. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Дет-

ство». Его чувства, поступки и духовный мир 

1 Групповые задания. Подготовить компью-

терные презентации (не более 10 слайдов) и 

монологические рассказы о детстве и юности 

И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и 

литературных местах, связанных с этими пи-

сателями (по группам) 

 

35. Контрольная работа №2 по теме «Герои 

произведений Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, 

Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Л. Н. Толстого» 

1 Контрольная работа №2.  
Характеристика литературного героя: прие-

мы и средства раскрытия внутреннего мира 

персонажа (по произведениям русской лите-

ратуры XIX века) 

 

36. А. П. Чехов. «Хамелеон» – живая картина 

нравов. Смысл названия – и проблематика 

произведения 

1   

37. А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа. 

Средства создания комического 

1   

38. А. П. Чехов. Смех и слёзы  в «маленьких рас-

сказах» «Злоумышленник», «Тоска», «Раз-

мазня» 

1 Инсценировка рассказа А. П. Чехова  

39. Стихи русских поэтов XIX века о родной 

природе: В. А. Жуковский, А. К. Толстой, 

И. А. Бунин и др. Обучение анализу лириче-

ского произведения 

1 Терминологический диктант №2. 

Литературные роды и жанры 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 часа) 

40. И. А. Бунин. Судьба и творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». Сложность взаимопони-

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

мания детей и взрослых 

41. Урок внеклассного чтения. И. А. Бунин. 

Рассказ «Лапти». Нравственный смысл рас-

сказа. Мастерство Бунина-прозаика и поэта 

1    

42. М. Горький. Судьба писателя. «Детство» 

(главы): изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Автобиографический характер по-

вести 

1   

43. «Яркое, здоровое, творческое в русской жиз-

ни». Положительные герои повести «Детст-

во» 

1 Реферат. 

Образы детей в живописных и литературных 

произведениях XIX-XX веков 

 

44. «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». Романтический харак-

тер легенды 

1   

45. Л. Андреев. Слово о писателе. Рассказ «Ку-

сака»: сострадание и бессердечие как крите-

рии нравственности человека 

1 Анализ эпизода рассказа: герой в ситуации 

нравственного выбора 

М. С. Гроссман. «Пса ударили в грудь 

ножом». Тема жестокости и бессерде-

чия человека по отношению  к приро-

де, трагическая судьба животного 

46. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». О роли поэзии в 

жизни человека и общества 

1   

47. В. Маяковский «Хорошее отношение к ло-

шадям». Два взгляда на мир. Гуманизм, доб-

рота, способность лирического героя к со-

страданию  

1   

48. А. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутрен-

няя красота человека. Призыв к состраданию 

и уважению к человеку 

1   

49. А. П.  Платонов. «Юшка». Тема неповтоимо-

сти и ценности каждой человеческой жизни в 

рассказе 

1 Зачёт №2. 

Гуманизм произведений М. Горького, 

И. А. Бунина, В. В. Маяковского, 

А. П. Платонова (на материале 1-2 произве-

дений)  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

50-51  А. Платонов Труд как основа нравственно-

сти. Своеобразие языка прозы А. Платонова 

2  А. М. Климов. «Самолёт в космосе». 

Тема подвига и человеческого мужест-

ва в произведении.  

52. Б. Л. Пастернак. Лирика. «Июль», «Никого 

не будет в доме...».  Своеобразие картин при-

роды, способы создания поэтических образов 

1  В. А. Богданов. «Как хорошо…», 

«Природа». Философская проблемати-

ка пейзажной лирики В. Богданова 

53. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют си-

ние…», «Июль — макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». Краткий рассказ о поэте. 

Размышления поэта о взаимосвязи человека 

и природы, о неразделимости судьбы челове-

ка и народа 

1 Анализ лирического стихотворения: средства 

выражения чувств и мыслей лирического ге-

роя 

 

54. На дорогах войны (обзор). Стихотворения о 

войне А. А. Ахматовой, К. Симонова, 

А. Т. Твардовского, Н. С. Тихонова и др. Ин-

тервью как жанр публицистики 

1 Проект. Подготовка литературного вечера, 

посвящённого произведениям о войне 

Л. К. Татьяничева. Стихотворение 

«Минные поля». Противопоставление 

жестокости войны и гуманизма чело-

веческих отношений. Тема памяти 

55. Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические 

проблемы рассказа. Литературные традиции 

в рассказе 

1   

56. Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравст-

венные проблемы рассказа. «Живое пламя». 

Обучение целостному анализу эпического 

произведения 

1   

57. Е. И. Носов. «Живое пламя». Осознание ог-

ромной роли прекрасного в душе человека и 

в окружающей природе 

1 Сочинение №2. 

Воспитание души человека в произведениях 

писателей XX века 

 

58. Ю. П. Казаков. Герои рассказа «Тихое утро» 

и их поступки. Духовное напутствие моло-

дёжи Д. С. Лихачёва. «Земля родная» (главы)  

 

1   

59. «Тихая моя Родина». Стихи русских поэтов 

XX  века о Родине, родной природе 

1 Проект.  
Литературная экскурсия по Южному Уралу»: 

«Мой город (посёлок, деревня) в творчестве 

южноуральских писателей и поэтов 

Тема героического труда в поэзии 

Б. Ручьева. Стихотворение «Две песни 

о Магнит-горе». Тема «малой родины» 

в творчестве уральских писателей. 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

В. В. Сорокин. «Над Челябинском 

дождь…», «О край мой горделивый!». 

К. Скворцов. «Не может Родина быть 

малой с такой великою душой! »  

60 Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский «Доченьки», И. Гофф 

«Русское поле» и др. 

1  «Литературная экскурсия по Южному 

Уралу»  

61 Контрольная работа. Сравнительный ана-

лиз стихотворений 

1 Контрольная работа №3.  

Сравнительный анализ стихотворений (по 

выбору учащихся):  

1. «Чародейка зима» (по стихотворениям 

В. Я. Брюсова «Первый снег» и 

С. А. Есенина «Берёза»).  

2. «Родной край, родной дом» (по стихотво-

рениям Ф. Сологуба «Забелелся туман за ре-

кой…» и С. А. Есенина «Топи да болота…»).  

3. «Нерасторжимая связь» (по стихотворени-

ям Н. А. Заболоцкого «Я воспитан природой 

суровой…» и Н. М. Рубцова «Тихая моя Ро-

дина…»)   

 

62. М.М. Зощенко. Смешное и грустное в рас-

сказе «Беда» 

1   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

63. Р. Гамзатов. Тема Родины в творчестве поэта. 

Размышления об истоках и основах жизни. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине»  

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

64. Р. Бёрнс. Представления поэта о справедли-

вости и честности Стихотворение «Честная 

бедность» и др.  

1   

65. Дж. Г. Байрон. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона «Ты кончил жизни путь, ге-

рой!..», «Душа моя мрачна…».     

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

66. Японские хокку (трёхстишия). Особенности 

жанра 

1   

67. О. Генри. Преданность и жертвенность во 

имя любви. «Дары волхвов»  

1   

68. Р. Д. Брэдбери. Фантастический рассказ-

предупреждение «Каникулы». Мечта о побе-

де добра  

1 Зачет №3. 

Идейно-художественное своеобразие произ-

ведений зарубежной литературы 

 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (2 часа) 

69. Урок контроля техники чтения обучающих-

ся 

1 Проверка техники чтения №2  

70. Читательская конференция. Мой любимый 

писатель 

1   



426 
 

8 класс (70 часов) 

Наименование учебника: Литература. В 2-х частях 

Авторы: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин / Под ред. В. Я. Коровиной 

Издательство «Просвещение» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

1 Введение. Русская литература и история. Ис-

торизм творчества писателей-классиков 

1  Литературное движение на Урале как 

отражение историко-литературных 

процессов, происходящих в России 

(обзор) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

2 Отражение жизни народа в народных песнях 

и частушках 

1   

3 Предания как исторический жанр русской 

народной прозы 

1   

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

4 Основные жанры и особенности духовной 

литературы. Житийная литература как осо-

бый жанр 

1   

5 «Повесть о житии и о храбрости благородно-

го и великого князя Александра Невского» 

как княжеское житие 

1   

6 «Шемякин суд» как сатирическое произведе-

ние XVII века 

1 Терминологический диктант №1. 

Древнерусская литература: жанровое и идей-

но-художественное своеобразие произведе-

ний 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (4 часа) 

7 Русская литература XVIII века и ее традиции 1   

8 Проблемы гражданственности, образования и 

воспитания в пьесе Д. И. Фонвизина «Недо-

росль» 

1   

9 Сатирическая направленность комедии 

Д. И. Фонвизина «Недоросль». Приёмы соз-

дания комического эффекта 

1 Анализ текста №1. 

Анализ эпизода драматического произведе-

ния: приемы сатирического изображения ге-

роя на примере одного из персонажей коме-
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

дии 

10 Образы положительных героев пьесы «Недо-

росль». Комедия Д. И. Фонвизина как произ-

ведение классицизма 

1   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (30 часов) 

11 И. А. Крылов. Историческая основа басен 

«Лягушки, просящие царя» и «Обоз» 

1   

12 К. Ф. Рылеев. Историческая основа думы 

«Смерть Ермака»  

1   

13 А. С. Пушкин.  Отношение поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

 Стихотворение «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения – зарисовка при-

роды, отклик на десятилетие восстания де-

кабристов 

1   

14 Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей в стихотворении «19 октября» 

1 Контрольная работа №1. 

Анализ поэтического произведения 

А. С. Пушкина 

 

15 «История Пугачева» (отрывки).  

История пугачевского восстания в художест-

венном произведении и историческом труде 

писателя и историка 

1  Сказ С. К. Власовой «Пугачевский 

клад» как иллюстрация связи преданий 

о Пугачеве с распространенными на 

Урале легендами о кладах 

16 Историческая правда и художественный вы-

мысел в романе А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1  Очерк Р. Дышаленковой «Пушкинская 

собеседница» о поездке Пушкина в 

Оренбургский край 

17 Жизненный путь П. Гринева: формирование 

характера героя 

1   

18 Нравственная красота Маши Мироновой 1   

19 Проблема чести и долга, нравственного вы-

бора. Гринев и Швабрин: сравнительная ха-

рактеристика героев 

1   

20 Образ Пугачева в историческом романе 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Фольк-

лорные мотивы в произведении 

1  Очерк Р. Дышаленковой «Пушкин и 

Пугачёв» (об истоках художественного 

образа Пугачева) 

21 Значение образа Савельича в романе 1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

22 Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». Гуманизм 

А. С. Пушкина 

1 Сочинение №1 

по произведениям Д. И. Фонвизина «Недо-

росль», А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

«Проблемы воспитания и взросления в рус-

ской литературе XVIII-первой трети XIX ве-

ков» / «Проблема взаимоотношений власти и 

народа в русской литературе XVIII-первой 

трети XIX веков»  

  

23 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Место повес-

ти в контексте творчества Пушкина 

1   

24 Проблема «человек и судьба» в идейном со-

держании произведения 

1   

25 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Мотивы 

вольной кавказской природы в лирике 

М. Ю. Лермонтова 

1   

26 «Мцыри» как романтическая поэма: особен-

ности композиции и сюжета, функции пей-

зажа 

1 Терминологический диктант №2. 
Приемы и средства создания характера лите-

ратурного героя и выражения авторской по-

зиции 

 

27 Тема свободы и несвободы в поэме 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1   

28 Н. В. Гоголь. «Ревизор» – комедия «со зло-

стью и перцем». История создания и сцени-

ческая судьба комедии  

1   

29 Образы чиновников в комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества в ко-

медии 

1   

30 Образ Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Хлестаков и «миражная интрига». 

«Хлестаковщина» как общественное явление 

1   

31 Приёмы создания комического: сатира, 

юмор, ирония в произведении  

1   

32 Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Развитие 

образа «маленького человека» в повести 

1 Анализ текста №2. 

Сравнительный анализ эпизодов прозаиче-

ского произведения: авторское отношение и 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

средства его выражения в «Станционном 

смотрителе» А.С. Пушкина и «Шинели» Н.В. 

Гоголя 

33 Образ Петербурга в повести «Шинель». Роль 

фантастического финала 

1   

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писате-

лю порядки 

1   

35 Гротеск как художественный прием в изо-

бражении города Глупова, градоначальников 

и глуповцев. Пародия на официальные исто-

рические сочинения 

1   

36 Нравственные проблемы рассказа 

Н. С. Лескова «Старый гений» 

1   

37 Л. Н. Толстой. Идея взаимной любви и согла-

сия в обществе в рассказе «После бала»  

1   

38 Идея разделенности двух Россий. Противо-

речие между сословиями и внутри сословий. 

Нравственность в основе поступков героя. 

Психологизм рассказа 

1 Зачет №1. 

Проблематика произведений 

Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого 

(индивидуальные, сравнительные, группо-

вые) 

 

39 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века 

1  Тютчевские традиции в стихотворени-

ях И. Банникова «Мне мало человечьих 

слов», «Встанет осень в холодном мол-

чанье» Мотив единства человека и 

природы 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

40 А. П. Чехов. Рассказ «О любви» как история 

об упущенном счастье 

1 Анализ текста №3. 

Анализ эпизода прозаического произведения: 

психологизм в творчестве русских писателей 

XIX века (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (21 час) 

41 И. А. Бунин. Рассказ «Кавказ». Повествова-

ние о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях 

1   

42 Мастерство Бунина-рассказчика. Психоло-

гизм прозы писателя 

1   

43 А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Ут-

верждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье 

1   

44 Сочинение № 2 1 Сочинение №2. 

Сочинение-рассуждение «Нравственная про-

блематика произведений русской литературы 

XIX-XX веков» (произведения по выбору 

обучающихся) 

 

45 А. А. Блок. Образ Родины как символ веры в 

будущее в стихотворении «Россия» 

1  Стихотворение Блока «Россия» как ре-

минисцентный фон стихотворения 

И. Банникова «Сияй, сияй, моя Россия» 

46 Образ Руси в цикле стихотворений А. Блока 

«На поле Куликовом».  

1   

47 С. А. Есенин. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина 

«Пугачев» 

1  Драматические поэмы К. Скворцова 

48 Сопоставление образа Пугачева в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведени-

ях А. С. Пушкина, С. А. Есенина 

1   

49 Воспоминания И. С. Шмелева «Как я стал 

писателем»: рассказ о пути к  творчеству 

1   

50-51 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 

А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная «Сатириконом» (отрывки). Сатириче-

2   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ское изображение исторических событий  

52 Сатира и юмор в рассказах М. Зощенко 1 Контрольная работа №2. 

Анализ идейно-художественного своеобразия 

юмористического (сатирического) рассказа 

русского писателя  XX века 

 

53 А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение». Ут-

верждение доброты, сострадания, гуманизма 

в душах солдат, вернувшихся с войны 

1   

54 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

– поэтическая энциклопедия Великой Отече-

ственной войны   

1  Развитие поэзии на Урале в годы вой-

ны. Михаил Львов о родине, мужестве, 

героизме в произведениях «Чтоб стать 

мужчиной, мало им родиться», «Еще 

штыками обернутся песни» 

55 Отражение русского национального характе-

ра в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тер-

кин». Тема служения Родине 

1   

56 Картины жизни воюющего народа. Реали-

стическая правда о войне в поэме.  

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и лите-

ратуры 

1   

57 Тема ратного подвига русского солдата в ли-

рической и героической песне в годы Вели-

кой Отечественной войны 

1  Герман Занадворов о любви и верности 

в стихотворении «Марише»   

58 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». Отражение военного времени в расска-

зе  

1  Анатолий Дементьев. Рассказ  «Ле-

тающие цветы». Лиризм прозы Демен-

тьева. Сопереживание природе, уце-

левшей во время войны 

59 Сочинение №3 1 Сочинение №3. 

Сочинение-рассуждение «Тема патриотизма 

в произведениях о Великой Отечественной 

войне» 

 

60 Образ родной природы в произведениях по-

этов XX века 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

61 Поэты Русского зарубежья об оставленной 

ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды в творчестве 

1   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 часов) 

62 У. Шекспир. Идеи эпохи Возрождения в 

творчестве Шекспира. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира 

 

1 Реферат «Эпоха Возрождения в европейском 

искусстве» 

 

63 Апофеоз любви в трагедии У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности 

1   

64 Жанр сонета в творчестве У. Шекспира: вос-

певание любви и дружбы 

1 Зачет №2. 

Выразительное чтение наизусть лирического 

произведения русской и мировой поэзии, 

комментарий идейно-художественного свое-

образия произведения 

Венки сонетов К. Скворцова. Традиции 

формы и своеобразие содержания. Фи-

лософское осмысление жизни. Много-

ликость и единство лирического героя 

65 Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». 

Сатира на государственное устройство и об-

щество  

1   

66 В. Скотт – основоположник исторического 

романа. Главные герои и события романа 

«Айвенго». Средневековая Англия в романе 

1   

67-68 Контрольная работа №3  2 Контрольная работа №3. 

Исторические события и герои в литературе 

 

69-70 Читательская конференция. Мои любимые 

литературные герои 

2 Проект «Образы сверстников в литературе о 

подростках XX – начала XXI веков» 
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9 класс  

Наименование учебника: Литература. В 2-х частях 

Авторы: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин / Под ред. В. Я.  Коровиной 

Издательство «Просвещение» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1-2 Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека 

2  Южноуральская литература как свое-

образная художественная система. 

Особенности тематики, проблематики, 

ключевые образы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

3 «Слово о полку Игореве» - величайший па-

мятник древнерусской литературы. Русская 

история в «Слове…» 

1   

4 Художественные особенности «Слова…»: 

самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, языка 

1 Выразительное чтение наизусть фрагментов 

из «Слова…» и комментарий: сопоставление 

поэтических переложений разных поэтов 

 

5 Образ автора в «Слове о полку Игореве». 

Патриотический и героический пафос произ-

ведения 

1 Реферат «Мир Киевской Руси: зодчество, 

иконопись, литература» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА VIII ВЕКА (10 часов) 

6 Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Общая характеристика русской литературы 

XVIII века. Особенности русского класси-

цизма  

1   

7 М. В. Ломоносов – реформатор русского 

языка и системы стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при слу-

чае великого северного сияния». Особенно-

сти содержания и формы произведения 

1   

8 Прославление родины, мира, науки и про- 1 Выразительное чтение наизусть фрагмента  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

свещения в произведениях 

М. В. Ломоносова. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества го-

сударыни Императрицы Елизаветы Петров-

ны (1747 года)»  

оды и комментарий: художественные средст-

ва создания произведения высокого стиля 

9 Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Стихо-

творение «Властителям и судиям». Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике поэта 

1   

10 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г. Р. Державина. Оценка собственного по-

этического творчества в стихотворении «Па-

мятник» 

1 Сравнительный анализ стихотворений «Па-

мятник» Горация и Г. Р. Державина: стихо-

творение Державина – перевод или самостоя-

тельное произведение? 

 

11 А. Н. Радищев. Изображение российской 

действительности в произведении «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» (главы)  

1  Развитие жанра путешествия в прозе 

Александра Гавриловича Туркина. Пу-

тешествие от станции «Челябинск» до 

станции «Миасс» в рассказе «Мимохо-

дом» 

12 Особенности повествования в «Путешест-

вии…». Жанр путешествия и его содержа-

тельное наполнение. Образ автора. 

1   

13 Н. М. Карамзин – основоположник отечест-

венного сентиментализма. Стихотворение 

«Осень» и повесть «Бедная Лиза» как произ-

ведения сентиментализма  

1 Анализ фрагмента прозаического произведе-

ния: приемы выражения авторской позиции в 

произведениях А. Н. Радищева и 

Н. М. Карамзина 

 

14 Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека 

1   

15 Контрольная работа №1 «Русская литера-

тура XVIII века: тематика, проблематика, 

литературные направления, жанры» 

1 Контрольная работа №1. 

Русская литература XVIII века: тематика, 

проблематика, литературные направления, 

жанры 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (54 часа) 

16 Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

и реализме 

17 Романтическая лирика начала XIX века. 

В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (об-

зор). Элегия «Море». «Невыразимое». Гра-

ницы выразимого в слове и чувстве. Воз-

можности поэтического языка  

1 Анализ поэтического произведения: черты 

романтизма в элегии «Море» 

В. А. Жуковского 

 

18 Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

«Светлана». Язык баллады: фольклорные мо-

тивы, фантастика, образы-символы  

1   

19 А. С. Грибоедов: личность и судьба драма-

турга. История создания, смысл названия ко-

медии «Горе от ума» 

1   

20 Своеобразие конфликта и жанра, особенно-

сти композиции комедии. Черты классицизма 

и реализма в комедии, образность и афори-

стичность ее языка 

1 Составление цитатного плана «Афоризмы в 

комедии «Горе от ума» 

 

21-22 Система персонажей в комедии «Горе от 

ума». Фамусовская Москва в комедии: 

столкновение «века нынешнего» и «века ми-

нувшего» 

2 Анализ текста №1. 

Составление различных видов характеристик 

героев драматического произведения (инди-

видуальная, сравнительная, групповая): роль 

речевых характеристик в раскрытии образов 

героев комедии «Горе от ума»  

 

23-24 Проблема ума как центральная проблема ко-

медии. Образ Чацкого в контексте идеологи-

ческой борьбы эпохи 

2   

25 Молодое поколение в комедии. Загадка Со-

фии. Чацкий и Молчалин  

И. А. Гончаров. Критический этюд «Мильон 

терзаний» 

1   

26 А. С. Пушкин в восприятии современного 

читателя («Мой Пушкин»). 

Поэтическое новаторство А. С. Пушкина, 

трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике 

1 Проект «По страницам истории и литерату-

ры: история России в художественных про-

изведениях» 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

27 Лицейская лирика. Дружба и друзья в твор-

честве Пушкина  

1 Выразительное чтение стихотворения наи-

зусть и комментарий: адресаты дружеской 

лирики поэта 

 

28 Эволюция темы свободы в лирике 

А. С. Пушкина 

1   

29 Любовь как гармония душ в любовной лири-

ке А. С. Пушкина 

1   

30 Тема поэтического самоопределения в лири-

ке А. С. Пушкина 

1 Сравнительный анализ стихотворений Гора-

ция, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина 

 

31 А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая 

поэма 

1   

32 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

История создания. Замысел и композиция 

романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Сис-

тема образов. Онегинская строфа 

1 Терминологический диктант №1. 

Роды и жанры литературы, литературные 

направления 

 

33 Название романа и проблема героя. Духов-

ные искания Евгения Онегина. Онегин и 

Ленский 

1   

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пуш-

кина. Татьяна и Ольга 

1 Ответ на проблемный вопрос «Почему Тать-

яна – «милый идеал» Пушкина и близок ли 

вам его взгляд?» 

 

35 Сатирические страницы романа. Изображе-

ние высшего света и поместного дворянства 

в романе 

1   

36 Автор как идейно-композиционный и лири-

ческий центр романа  

1   

37 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Оне-

гин» как энциклопедия русской жизни  

1   

38 Споры о романе в русской критике: Онегин 

«страдающий эгоист» или «отвлечённый че-

ловек, беспокойный мечтатель» 

1 Сочинение-рассуждение по роману «Евгений 

Онегин» 

 

39 А. С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Про-

блема «гения и злодейства» 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

40 Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Молитва», «Парус», «И 

скучно, и грустно…» 

1  Влияние творчества М. Ю. Лермонтова 

на творчество южноуральских поэтов. 

Тема одиночества в стихотворении 

К. Рубинского «Одинокое». Размыш-

ления о бессмысленности кровопроли-

тия в стихотворении М. Лермонтова 

«Сон» и одноименном стихотворении 

И. Банникова 

41 Образ поэта-пророка в лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Смерть поэта», «Пророк», «Поэт», 

«Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 

значенье…» 

1   

42 Эпоха безвременья и судьба поколения 30-х 

годов в стихах М. Ю. Лермонтова: биогра-

фическое начало в лирике. Стихотворения 

«Жалобы турка», «Дума», «Родина», «Пред-

сказание», «Как часто, пестрою толпою ок-

ружен…» 

Тема России и ее своеобразие в лирике 

М. Ю. Лермонтова 

1 Анализ поэтического произведения: своеоб-

разие лирического «я»» в поэзии 

М. Ю. Лермонтова» (на примере одного сти-

хотворения) 

 

43 Адресаты любовной лирики 

М. Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», «Нищий» 

1   

44 Природа и человек в философской лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Когда волнуется жел-

теющая нива…», «Выхожу один я на доро-

гу…», «Ночевала тучка золотая…», «Лис-

ток», «Три пальмы» 

1 Анализ текста №2. 

Сравнительный анализ поэтических произве-

дений: сопоставление лирических героев по-

эзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова 

(тема поколения, тема любви, тема поэта и 

поэзии) 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

45 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» – 

первый психологический роман в русской 

литературе. Жанровые и композиционные 

особенности. Система рассказчиков. Психо-

логизм 

1   

46 Печорин как представитель «портрета поко-

ления». Печорин в системе художественных 

образов романа: Печорин и Максим Макси-

мович, Печорин и горцы, Печорин и контра-

бандисты: «Бэла», «Максим Максимыч», 

«Тамань» 

1 Характеристика героя прозаического произ-

ведения: приемы создания образа Печорина 

Сравнительная характеристика Печорина и 

Максима Максимыча, Печорина и горцев, 

Печорина и контрабандистов 

 

47 «Журнал Печорина» как средство саморас-

крытия его характера. «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» 

1   

48 Система двойников как основной принцип 

построения системы образов романа. Печо-

рин и Грушницкий. Печорин и Вернер. 

(«Княжна Мери») 

1   

49 Печорин в системе женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина. В. Г. Белинский о 

творчестве М. Ю. Лермонтова 

1 Сочинение-рассуждение №1.  
Образ героя своего времени в произведениях 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова 

 

50 Глубина нравственной и философской про-

блематики романа: «Фаталист». Печорин в 

галерее «лишних людей». Споры о роман-

тизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».  

1   

51 Н. В. Гоголь. Сборник «Петербургские по-

вести»: темы, мотивы, образы  

1 Образ Петербурга в сборнике Н. В. Гоголя 

«Петербургские повести»: анализ одной са-

мостоятельно прочитанной повести  

 

52 Поэма «Мертвые души». Замысел, история 

создания, особенности жанра и композиции. 

Смысл названия поэмы 

1   

53 Система образов поэмы «Мертвые души». 1 Анализ текста №3.  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

Способы создания характеров в поэме. Свое-

образие типизации. Сатирическое изображе-

ние мира помещиков и чиновников 

Характеристика помещика (чиновника); 

приемы создания сатирического образа лите-

ратурного героя 

54 Образ города в поэме «Мертвые души». Ме-

сто «Повести о капитане Копейкине» в 

структуре поэмы 

1   

55 Плюшкин и Чичиков – идейная  установка 

Гоголя на эволюцию героев от первого ко 

второму тому. Чичиков как новый герой эпо-

хи и как антигерой 

1   

56 «Мертвые души» – поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. Образ дороги 

1   

57 Эволюция  образа автора. Соединение коми-

ческого и лирического начал в поэме «Мерт-

вые души»  

1 Комментированное чтение лирического от-

ступления поэмы 

 

58 Контрольная работа №2 по произведениям 

русской литературы первой трети XIX века. 

«Идейно-художественное своеобразие про-

изведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя» 

1 Контрольная работа №2 по произведениям 

русской литературы первой трети XIX века. 

«Идейно-художественное своеобразие про-

изведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя» 

 

59 И. С. Тургенев: личность и судьба. История 

создания повести «Первая любовь». Авто-

биографический характер повести. Повесть в 

оценке современников  

1   

60 Нравственные проблемы повести. Образы 

главных и второстепенных героев. Роль ком-

позиции повести в понимании характеров 

героев  

1   

61 А. Н. Островский.  «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада 

1 Характеристика героев драматического про-

изведения: составление речевой характери-

стики героя (цитатный план) 

 

62 Любовь в патриархальном мире и ее влияние 

на героев пьесы «Бедность не порок». Коме-

дия как жанр драматургии 

1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

63 Ф. М. Достоевский. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты 

его внутреннего мира 

1   

64 Роль истории Настеньки в повести 

Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Содержа-

ние и смысл «сентиментальности» в понима-

нии Достоевского. Развитие понятия о повес-

ти 

1   

65 Л. Н. Толстой. «Юность» как часть автобио-

графической трилогии. Формирование лич-

ности героя повести, его духовный конфликт 

с окружающей  средой и собственными не-

достатками и его преодоление 

1 Сочинение №2. 

Сочинение-ответ на проблемный вопрос «В 

чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX века? 

(На примере произведений 

А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого)» (По выбору учащихся) 

 

66 Особенности поэтики Л. Н. Толстого в по-

вести «Юность»: психологизм, роль внут-

реннего монолога в раскрытии души героя 

1   

67 А. П. Чехов. Рассказ «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему 

1 Сопоставительный анализ образа «маленько-

го человека» в повести «Шинель» 

Н. В. Гоголя и рассказах А. П. Чехова «Ха-

мелеон», «Смерть чиновника», «Толстый и 

тонкий»: от «маленького человека» к «мел-

кому человеку» 

 

68 А. П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиноче-

ства человека в многолюдном городе. Осо-

бенности выражения авторской позиции в 

творчестве А. П. Чехова 

1  Неприятие равнодушия как мотив про-

зы А. П. Чехова и стихотворения 

Л. Авербах «Чужая боль» 

69 Лирика Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета. Эмоциональное богатство рус-

ской поэзии. Развитие представления о жан-

рах лирических произведений 

1 Зачет №1. 

Сквозные образы русской литературы XIX 

века  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (25 часов) 

70 Русская литература XX века: многообразие 1  Развитие прозы на Южном Урале 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

жанров и направлений 

71 И. А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Исто-

рия любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы 

1   

72 Мастерство И. А. Бунина-писателя в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм повествования 

1 Отзыв о самостоятельно прочитанном рас-

сказе из сборника «Темные аллеи» 

И. А. Бунина 

 

73 М. Горький. Раннее творчество: новизна те-

матики и героев. Идеализация гордых и 

сильных людей. Проблематика рассказа 

«Макар Чудра» и его герои  

1   

74 Рассказ «Макар Чудра» как романтическое 

произведение. Художественное своеобразие 

рассказа: портрет, пейзаж, язык, наличие рас-

сказчика и др.  

1 Характеристика героя литературного произ-

ведения: приемы создания романтического 

характера  в рассказе «Макар Чудра» 

 

75 М. А. Булгаков. «Собачье сердце» как соци-

ально-философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба повес-

ти. Система образов повести «Собачье серд-

це»  

1   

76 Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистиче-

ская позиция автора Смысл названия. Худо-

жественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести 

1 Анализ эпизода прозаического произведения: 

роль гротеска, художественной условности, 

фантастики в прозе М. А. Булгакова 

 

77 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: смысл 

названия рассказа. Судьба человека и судьба 

Родины.  Образ главного героя 

1 Анализ текста №4. 

Анализ эпизода прозаического произведения: 

поведение героев в ситуациях нравственного 

выбора (рассказы И. Бунина, М. Горького, 

М. Булгакова, М. Шолохова) 

 

78 Особенности авторского повествования в  

рассказе «Судьба человека».  Композиция 

рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта реали-

стической типизации, особенности жанра. 

1  Герман Занадворов о любви и смерти 

во время войны в рассказе «Была вес-

на» 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

Реализм М. А. Шолохова в рассказе-эпопее 

79 А. И. Солженицын. «Матренин двор»: образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жиз-

ненная основа притчи 

1   

80 Контрольная работа №3 1 Контрольная работа №3. 

Анализ самостоятельно прочитанного про-

заического произведения (рассказы русских 

писателей XX века) 

 

81 Русская поэзия Серебряного века 1   

82 А. А. Блок. Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». Стихотворения 

«О доблестях, о подвигах, о славе…», «Не-

знакомка», «Ветер принес издалека…», «О, 

весна без конца и краю…», «О, я хочу безум-

но жить…». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Своеобразие лирических интонаций 

А. А. Блока  

1 Характеристика лирического героя А. Блока  

83 Чувство любви к родине в лирике 

А. А. Блока. Стихотворения «Русь», «Рос-

сия», цикл «На поле Куликовом» 

1   

84 Тема Родины в лирике С. А. Есенина. Народ-

но-песенная основа лирики С. А. Есенина 

1   

85 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С. А. Есенина  

1 Сопоставительный анализ поэтических про-

изведений: образ родины в стихотворениях 

А. Блока и С. Есенина (стихотворения по вы-

бору обучающихся) 

Образ матери в лирике К. Скворцова 

86 Новаторство поэзии Маяковского. Своеобра-

зие стиха, ритма, интонаций. Маяковский о 

труде поэта 

1  Влияние поэтики В. Маяковского на 

лирику М. Львова. 

Соединение традиций В. Маяковского 

и С. Есенина в раннем творчестве 

Б. Ручьева 

87 М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жиз-

ни и смерти  

1   

88 Образ Родины в лирическом цикле 1 Терминологический диктант №2.  
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Тради-

ции и новаторство  в творческих поисках по-

эта 

Художественные средства и стилистические 

приемы 

89 Философская глубина лирики Б. Пастернака 1  Образ поэта в стихотворении  

К. А. Шишова «Сонет к столетию Пас-

тернака» 

90 Н. А. Заболоцкий. Тема гармонии с приро-

дой, любви и смерти в лирике поэта. Образ 

мирозданья в лирике Заболоцкого.  

1 Анализ поэтического произведения 

Б. Пастернака / Н. Заболоцкого: философские 

мотивы лирики 

Единство человека и природы в стихо-

творении В. Сорокина «Заря вдалеке 

отпылала…» 

Мотив противостояния добра и зла в 

стихотворении «Добрым быть» 

91 Трагические интонации в любовной лирике 

А. А. Ахматовой 

1  Образ лирической героини в поэзии 

А. Ахматовой и Л. Татьяничевой 

92 А. А. Ахматова. Стихотворения о поэте и по-

эзии. Особенности поэтики 

1 Сравнительный анализ стихотворений 

М. Цветаевой и А. Ахматовой: лики любви 

 

93 А. Т. Твардовский. Раздумья о Родине и  

природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строч-

ки», «Я убит подо Ржевом…». 

1   

94 Зачет №2  1 Зачет №2. 

Лирические герои русской поэзии XX века 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9 часов) 

95 Античная поэзия. Гай Валерий Катулл. Лю-

бовь как выражение глубокого чувства, ду-

ховных взлетов и падений молодого римля-

нина 

1   

96 Гораций. Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Традиции горациан-

ской оды в творчестве Г. Р. Державина и 

А. С. Пушкина 

1   

97 Данте Алигьери «Божественная комедия»: 

идейно-художественные особенности произ-

ведения 

1   

98 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»: общечело- 1   
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

веческое значение трагедии. Образ Гамлета 

99 Философский контекст трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литерату-

ры. Шекспир и русская литература 

1 Образ Гамлета в лирике А. Блока, 

Б. Пастернака, В. Высоцкого: анализ поэти-

ческого произведения (по выбору обучаю-

щихся) 

 

100 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»: 

идейно-эстетические проблемы пьесы 

1   

101 Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Герои пьесы и особенности их изо-

бражения. Особенности жанра. Общечелове-

ческий смысл комедии 

1 Сравнительная характеристика героев драма-

тического произведения: сопоставление 

приемов сатирического изображения героев в 

комедиях Ж.-Б. Мольера и Д. И. Фонвизина 

 

102 И. В. Гете. Трагедия «Фауст» – философская 

трагедия эпохи Просвещения. – Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, дина-

мики бытия 

1   

103 Противостояние творческой личности Фау-

ста и духа сомнения и неверия Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумно-

го смысла жизни человечества. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература 

1   

104 Сочинение №3  1 Сочинение №3. 

Сочинение-рассуждение «Чему учит нас 

классическая литература»  

 

105 Читательская конференция. Рекомендации 

для летнего чтения 

1   
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Т2.2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии 

сформирован-

ности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лично-

стное, профес-

сиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской иден-

тичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему много-

национального народа России  

– интерес к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, 

в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранно-

го языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных об-

ластях 

1.2. Осознанность своей эт-

нической принадлежности, 

знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего 

края, основ культурного на-

следия народов России и че-

ловечества 

– дружелюбное и толерантное отношение к ценно-

стям иных культур, оптимизм и выраженная лич-

ностная позиция в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

– сформированная и имеющая тенденцию к со-

вершенствованию иноязычная коммуникативная 

компетенция; расширение и систематизация зна-

ний о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой 

1.3. Сформированность гу-

манистических, демократи-

ческих и традиционных цен-

ностей многонационального 

российского общества 

– основа для формирования интереса к совершен-

ствованию достигнутого уровня владения изучае-

мым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения ин-

формации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях 

1.4. Сформированность чув-

ства ответственности и 

долга перед Родиной 

– наличие основы для формирования интереса 

к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностран-

ного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях 
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1.5. Сформированность от-

ветственного отношения к 

осознанному выбору и по-

строению дальнейшей инди-

видуальной траектории об-

разования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и 

профессиональных пред-

почтений, с учётом устой-

чивых познавательных ин-

тересов и потребностей 

региона, а также на основе 

формирования уважитель-

ного отношения к труду, 

развития опыта участия в 

социально значимом труде 

– наличие иноязычной коммуникативной ком-

петенции; расширенные и систематизирован-

ные знания о языке, расширенный лингвисти-

ческий кругозор и лексический запас, дальней-

шее овладение общей речевой культурой; 

– понимание основных принципов жизни обще-

ства, основ современных научных теорий обще-

ственного развития 

1.6. Сформированность це-

лостного мировоззрения, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное многооб-

разие современного мира 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

Смыслообра-

зование 

 

2.1.. Сформированность от-

ветственного отношения к 

учению, готовности и спо-

собности обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимодей-

ствии со сверстниками, 

детьми старшего и младше-

го возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с други-

ми людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-
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чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, владение общей рече-

вой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

2.4. Сформированность цен-

ности здорового и безопас-

ного образа жизни 

– наличие основы для формирования интереса 

к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностран-

ного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях 

2.5. Готовность к соблюде-

нию правил индивидуального 

и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных 

и экономических особенно-

стей 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, владение общей рече-

вой культурой 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов родного края, Рос-

сии и народов мира 

мира. 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, владение общей рече-

вой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 
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3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширенные и систематизированные знания о 

языке, расширенный лингвистический круго-

зор и лексический запас, владение общей рече-

вой культурой; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

3.3. Сформированность мо-

рального сознания и компе-

тентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, нрав-

ственных чувств и нравст-

венного поведения, осознан-

ного и ответственного от-

ношения к собственным по-

ступкам 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

3.4. Сформированность ос-

нов современной экологиче-

ской культуры, развитие 

опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

– допороговый уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции 

3.5. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценно-

сти семейной жизни, ува-

жительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти 

3.6. Сформированность эс-

тетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов родного 

края, России и мира, твор-

ческой деятельности эсте-

тического характера 

– дружелюбное и толерантное отношение к цен-

ностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обу-
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чающимися уровня иноязычной компетентно-

сти 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот- Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками Постановка и ре-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на саморегуля-
цию и самооргани-
зацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

Эколого-

образовательная 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

га 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говоре-

ние, чтение и письмо) 
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Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать раз-

говор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 

реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая готов-

ность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; приглашать к 

действию и соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 

реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку 

зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чув-

ства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая эмоциональную под-

держку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко вы-

сказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; 

делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  Объём монологического высказы-

вания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, ин-

тервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. 

Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точно-

стью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и прогнозировать со-

держание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; выделять основную 

мысль; отделять главные факты от второстепенных).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе их 

информационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, использование 

страноведческих комментариев и т.д.; 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя незна-

комые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и рече-

вого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упраж-

нений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 
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 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

50—60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского 

языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосоче-

таниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми 

глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматиче-

скими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): предло-

жений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, Past,  Future Simple; Pre-

sent Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! 

Don't worry.); оборота to be going to…;  

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-

вительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); степеней срав-

нения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the 

worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенных ме-

стоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики 

общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование англий-

ского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: зна-

комство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого языка, родной страны и род-

ного края. Знакомство с государственной символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края. На данном этапе социокультурного развития школьников пре-

дусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские 

имена на английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Тематика НРЭО 
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«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки «Лукоморье» и 

«Гулливер», «Слушаем музыку в Челябинске», «Популярные виды спорта в Челябинске», «Воз-

можности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие школы моего города», «Экологи-

ческие проблемы Челябинской области», «Лето на Южном Урале», «Животные, птицы и рас-

тения Южного Урала», «Фотографии моего города и области», «Мой фильм о том, где я живу», 

«Природные ископаемые и минералы Южного Урала», «Знаменитые пещеры Челябинской об-

ласти», «Будущее моего города», «Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди 

моего города», «История города Челябинска», «Новый год в Челябинске», «Отели Челябинска», 

«Празднование Масленицы в Челябинске», «Тематические фестивали Челябинской области 

(Ильменский Фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск – мой город» 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побу-

ждение к действию. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать разговор; 

выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения); 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая готовность 

или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со стороны 

каждого участника общения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку зре-

ния собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чувства и 

эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку 

партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко выска-

зываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; де-

лать сообщения на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; до-

суг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; ка-

никулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику. 

 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, ин-

тервью), с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. 

Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую инфор-

мацию, определять тему и выделять главные факты. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку. 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точно-

стью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные тексты. 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и прогнозировать со-

держание текста по заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; выделять основную 

мысль; отделять главные факты от второстепенных); 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе их ин-

формационной переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, использование 

страноведческих комментариев и т.д.; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя незна-

комые языковые и речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и рече-

вого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упраж-

нений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

50-60 слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского 

языка в 6 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосоче-

таниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми 

глаголами по тематике общения.  

Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматиче-

скими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): предло-

жений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, Past,  Future Simple; Pre-

sent Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! 

Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy;  
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в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-

вительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); степеней срав-

нения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the 

worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенных ме-

стоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики 

общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно.  

Социокультурные знания и НРЭО  
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование англий-

ского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: зна-

комство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого языка, родной страны и род-

ного края. Знакомство с государственной символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края.  

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение умения-

ми: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском языке; правиль-

но оформлять адрес на английском языке. 

Тематика НРЭО 

«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в России», «Школьная 

жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Исчезающие виды животных нашего 

региона», «Самые популярные питомцы южноуральцев», «В каких домах живут южноуральцы», 

«Популярные программы Челябинского телевидения», «Жители Южного Урала, вошедшие в 

историю», «Достопримечательности Челябинска», «Зимние праздники», «Знаменитые люди 

Южного Урала», «Известные актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челя-

бинской области и их семьи», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностран-

ным туристам, «Места отдыха в Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей 

страны», «Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Ура-

ла», «Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», «Южный Урал – много-

национальный край», «Языки и национальности народов Южного Урала», «Распорядок дня 

школьников Южного Урала» 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать 

благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зре-

ния собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою по-

зицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 
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эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Про-

должительность диалога – до 2 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в 

ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо отказываться 

участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Про-

должительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), выражение сво-

его мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологического вы-

сказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изу-

ченные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять значимую ин-

формацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации.  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале ау-

тентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и рече-

вого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упраж-

нений, различных видах письменных работ.  
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Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

70-80 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

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  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Членение 

предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского 

языка в 7 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосоче-

таниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми 

глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение новыми грамматическими 

явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предло-

жений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, Past, Future Simple; Pre-

sent Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! 

Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

г) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-

вительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпа-
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дающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; поряд-

ковых числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Умение представлять родную страну и культуру, родной край и его культуру на английском языке. 

Умение понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материа-

ла. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями своей 

страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  о достопримечательностях своего 

города/села, выдающихся земляках; о некоторых произведениях художественной литературы на изу-

чаемом иностранном языке; 

г) 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); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением представ-

лять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Тематика НРЭО 

«Известные музыканты Челябинской области», «Концертный зал им. С. Прокофьева, Челя-

бинский органный зал», «Кинотеатры и досуговые центры Челябинска», «Торговые центры Че-

лябинска», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», «Распорядок дня рос-

сийского школьника», «Где провести каникулы в Челябинской области», «Известные гимназии и 

лицеи Южного Урала», «Я учусь в школе на Южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «Наибо-

лее востребованные профессии в Челябинской области», «Работа для подростков в Челябинской 

области», «Челябинский метрополитен и его перспективы», «Проблема загрязнения воздуха в 

Челябинской области», «Национальные природные парки «Таганай», «Ильменский заповедник», 

«Зюраткуль», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области (ГТРК «Южный 

Урал» и др.)», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Возможные изменения в городе Че-

лябинск в будущем. Проекты», «Достопримечательности моего города», «День города в Челя-

бинске», «Популярные туристические маршруты Южного Урала. Аркаим», «Челябинск в годы 

революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны», «Челябинский метеорит», 

«Челябинская область – промышленная область России», «Южный Урал – моя малая Родина. 

Условия проживания в Челябинске и больших городах области». 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать 

благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  
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 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зре-

ния собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою по-

зицию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 

эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со стороны каждого участника общения). Про-

должительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в 

ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать, либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо отказываться 

участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Про-

должительность диалога – до 2,5 минут; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) (до 3 ре-

плик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать характеристику; выражать  

свое мнение; кратко давать  аргументацию с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочи-

танный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность монологического вы-

сказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изу-

ченные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут; 

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных ау-

тентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать текст 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. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации.  

Обучающийся научится: 
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и рече-

вого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упраж-

нений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

90-100 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

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. Употребление в личном письме 

знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных ти-

пов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского 

языка в 8 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосоче-

таниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми 

глаголами по тематике общения; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение новыми грамматическими 

явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
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(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные. 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предло-

жений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, Past, Future Simple; Pre-

sent Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной формах (Be careful! 

Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

г) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

страдательного залога (Present Simple Passive, Past Simple Passive); предлогов, употребляемых при 

глаголах в страдательном залоге; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-

вительных (a flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); 

з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, относительные, вопросительные; 

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) 

и объектном падежах (their); неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на 

-ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); количественные числи-

тельные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.  

Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Умение представлять родную страну и культуру, родной край и его культуру на английском языке. 

Умение понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материа-

ла. 

Владеть: 

а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями своей 

страны, своего родного края; знаниями распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о достопримечательностях своего 

города/села, выдающихся земляках; о некоторых произведениях художественной литературы на изу-

чаемом иностранном языке; 

г) 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); 

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением представ-

лять родной край и его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
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Тематика НРЭО 

«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Права и обязанности подростков 

в Российской Федерации», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Крупные магазины 

города Челябинска», «Предприятия общественного питания в Челябинске», «Здоровый образ 

жизни южноуральцев», «Сбалансированное питание», «Челябинский парк экстремальных видов 

спорта», «ВУЗы Челябинска и Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного 

Урала», «Я учусь в школе на Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябин-

ской области», «Профессиональная ориентация в школах Челябинской области», «Система 

общественного транспорта Челябинской области», «Условия проживания в Челябинске и 

больших городах области», «Условия проживания в сельской местности Челябинской области», 

«Экологические проблемы Челябинской области», «Переработка бытовых отходов в Челябин-

ской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Национальные парки и за-

казники Челябинской области», «Газеты Челябинской области», «Молодежные СМИ Челябин-

ской области», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», 

«Радиостанции Челябинска», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области», 

«Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в науку», «Государственный ракетный 

центр имени В. Макеева», «ГУ МВД России по Челябинской области», «Культурные центры 

Челябинской области», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим Сураев», «Открытие Ан-

тарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Популярные туристические маршруты 

Южного Урала», «Премии Губернатора Челябинской области», «Челябинская область – озёр-

ный край», «Челябинская Служба спасения». 

9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побу-

ждение к действию, комбинированный диалог. Объем диалога от 4-5 реплик (9 класс) со стороны ка-

ждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к дейст-

вию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-

ка)), 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, во-

просы). Объем монологического высказывания от 10-12 фраз (9 класс). Продолжительность моноло-

гического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся 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, клю-

чевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 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  

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 по-

вседневного 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. Вре-

мя 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 ау-

дирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных ау-

тентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих 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 не-

изученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные 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 аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письмо 

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, 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 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

зываниях; 

 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, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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, альтер-

нативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

тания, 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 конвер-

сии 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;  
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 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 отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся 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 си-

нонимы 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 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конст-

рукциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, 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 сою-

зами 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 настоя-

щем 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 мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, 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 превос-

ходной 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 буду-

щего 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: Pre-

sent Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

ляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся 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; ei-

ther … 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 правиль-

ном 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 (инфи-

нитива, 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 и НРЭО 

Обучающийся 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; 

 представлять родной край и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материа-

ла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говоре-

нии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



471 
 

Тематика НРЭО 

«Я и моя семья», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», «Кинотеат-

ры и досуговые центры Челябинска и городов Челябинской области», «Национальные костюмы 

жителей Челябинской области», «Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов Че-

лябинской области», «Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Театры горо-

да Челябинска и городов Челябинской области», «Челябинский зоопарк», «Отказ от вредных 

привычек», «Популярные виды спорта в Челябинске», «Фитнес – центры Челябинска и Челя-

бинской области», «Возможности изучения иностранных языков в школах Челябинска и Челя-

бинской области», «Летние лингвистические лагеря Челябинской области», «Я учусь в школе на 

Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», «Популярные 

туристические маршруты Южного Урала», «Проблемы крупных городов Челябинской облас-

ти», «Национальные парки Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Фауна Челябин-

ской области», Интерсвязь», «Дом. Ru» Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», 

«Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди 
Челябинской области и их вклад в науку», «Географическое положение и природные ресурсы Че-

лябинской области», «Достопримечательности моего города», «Культурные особенности моего 

края, национальные праздники, традиции, обычаи», «Национальные традиции жителей Челя-

бинской области», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Популярные увлечения де-

тей и подростков Южного Урала», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Челя-

бинский метеорит», «Челябинцы – олимпийские чемпионы». 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

«Я и моя семья, «Мы – южноуральцы», «Взаимоотношения в семье». 

 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоот-

ношения с друзьями и в школе. 

«Подростковая работа на лето», «Права и обязанности подростков в Российской Федера-

ции», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала». 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки «Лукоморье» и 

«Гулливер», «Известные музыканты Челябинской области», «Кинотеатры и досуговые центры 

Челябинска и городов Челябинской области», «Слушаем музыку в Челябинске», «Крупные торго-

вые центры Челябинска», «Концертный зал им. С. Прокофьева, Челябинский органный зал», 

«Торговые центры Челябинска», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Молодежная 

мода», «Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Круп-

ные магазины города Челябинска», «Национальные костюмы жителей Челябинской области», 

«Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», «Театры города Челябинска и го-

родов Челябинской области», «Челябинский зоопарк». 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

«Отказ от вредных привычек», «Предприятия общественного питания в Челябинске», 

«Распорядок дня российского школьника», «Здоровый образ жизни российских подростков», 

«Сбалансированное питание». 

 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

«Популярные виды спорта в Челябинске», «Челябинский парк экстремальных видов спор-

та», «Популярные виды спорта в Челябинске», «Популярные виды спорта в России», «Фитнес – 

центры Челябинска и Челябинской области». 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 
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«Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие школы моего города», 

«Где провести каникулы в Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Ура-

ла», «Возможности изучения иностранных языков в школах Челябинска и Челябинской облас-

ти», «Я учусь в школе на южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «ВУЗы Челябинска и Челя-

бинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Летние лингвистические 

лагеря Челябинской области», «Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы Рос-

сии», «Я учусь в школе на Южном Урале». 

 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

«Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», «Профессиональная ориен-

тация в школах Челябинской области», «Работа для подростков в Челябинской области». 

 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

 

«Челябинский метрополитен и его перспективы», «Популярные туристические маршруты 

Южного Урала», «Система общественного транспорта Челябинской области». 

 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности. 

 

«Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на Южном Урале», «Исчезающие 

виды животных нашего региона», «Самые популярные питомцы у россиян», «Проблема загряз-

нения воздуха в Челябинской области», «Условия проживания в Челябинске и больших городах 

области», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии моего города и облас-

ти», «В каких домах живут россияне», «Условия проживания в сельской местности Челябин-

ской области», «Мой фильм о том, где я живу», «Проблемы крупных городов Челябинской об-

ласти», «Природные ископаемые и минералы Южного Урала», «Проблема земельных ресурсов. 

Бытовые отходы», «Знаменитые пещеры Челябинской области», «Национальные парки Челя-

бинской области», «Переработка бытовых отходов в Челябинской области», «Челябинский 

метеорит», «Фауна Челябинской области», «Национальные парки и заказники Челябинской об-

ласти». 

 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

 

«Популярные телепрограммы в нашей стране», «Телевизионные каналы Челябинска и Челя-

бинской области (ГТРК «Южный Урал» и др.)», «Газеты Челябинской области», «Молодежные 

СМИ России», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», 

«Радиостанции Челябинска». 

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Кли-

мат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памят-

ные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

 

«Будущее моего города», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Выдающиеся люди 

Челябинской области и их вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской облас-

ти и их вклад в науку», «Возможные изменения в городе Челябинск в будущем. Проекты», «Во-

шедшие в историю люди Южного Урала», «Географическое положение и природные ресурсы Че-

лябинской области», «Государственный ракетный центр  имени В. Макеева», «ГУ МВД России 

по Челябинской области», «Достопримечательности моего города», «Достопримечательности 
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Челябинска», «День города в Челябинске», «Зимние праздники в нашей стране», «Знаменитые 

люди моего города», «Знаменитые люди Южного Урала», «Известные актеры России и Челя-

бинской области», «Известные люди Челябинской области и их семьи», «История города Челя-

бинска», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным туристам», «Ка-

зань и Москва – старые русские города», «Культурные центры Челябинской области», «Куль-

турные особенности моего края, национальные праздники, традиции, обычаи», «Лётчик-

космонавт Максим Сураев», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Места отдыха в 

Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей страны», «Новый год в Челябинске», 

«Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Отели Челябинска», 

«Празднование Масленицы в Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного 

Урала. Аркаим», «Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южно-

го Урала», «Природные красоты России», «Популярные туристические маршруты Южного 

Урала», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», «Премии Губернатора 

Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Традиции народов 

Южного Урала», «Тематические фестивали Челябинской области (Ильменский Фестиваль, 

Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск в годы революции, гражданской войны 

и Великой Отечественной войны», «Челябинский метеорит», «Челябинск – мой город», «Челя-

бинцы – олимпийские чемпионы», «Челябинская область - озёрный край», «Челябинская Служба 

спасения», «Челябинская область – промышленная область России», «Южный Урал – многона-

циональный край», «Южный Урал – моя малая Родина.  Условия проживания в Челябинске и 

больших городах области», «Языки и национальности народов южного Урала». 
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Т2.2.1.4.2. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии 

сформи-

рованно-

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самооп-

реде-

ление 

(личност-

ное, про-

фессио-

нальное, 

жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность российской гра-

жданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и на-

стоящему многонационального народа 

России  

Формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в разви-

тии России и мира; 

 возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории ма-

тематических открытий и их авторов 

1.2. Осознанность своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России 

и человечества 

1.3. Сформированность гуманистических, 

демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского 

общества 

1.4. Сформированность чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного 

отношения к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устой-

чивых познавательных интересов и по-

требностей региона, а также на основе 

формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде 

Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материа-

лов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах 

Овладение простейшими способами пред-

ставления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изуче-

ния, о простейших вероятностных моде-

лях; развитие умений извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, описывать и анализи-

ровать массивы числовых данных с по-

мощью подходящих статистических ха-

рактеристик, использовать понимание ве-

роятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений 

1.6. Сформированность целостного ми-

ровоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Смысло-

образова-

ние 

 

2.1. Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Развитие умений работать с учебным ма-

тематическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминоло-
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Критерии 

сформи-

рованно-

сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

2.2. Сформированность коммуникатив-

ной компетентности при взаимодейст-

вии со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

гии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказатель-

ства математических утверждений 

Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных 
2.3. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

2.6. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

2.4. Сформированность ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Формирование навыков и умений безо-

пасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права 

2.5. Готовность к соблюдению правил 

индивидуального и коллективного безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, обусловленных спецификой промыш-

ленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

Нравст-

венно-

этическая 

ориента-

ция 
 

3.1. Сформированность осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России 

и народов мира мира 

Развитие представлений о числе и число-

вых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструментальных вы-

числений 

Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представле-

ния для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реаль-

ных зависимостей 

3.3. Сформированность морального соз-

нания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного 

выбора, нравственных чувств и нравст-

венного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным по-

ступкам 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Постановка и ре-

шение учебных за-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на саморегуля-
цию и самооргани-
зацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп- П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, Учебные задания, 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Тема Планируемые результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

5 класс 

Линии 

(9 ч) 
Обучающийся научится: Диагностическая 

работа 

 

Самостоятельная 

работа (№1) 

 оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная. Изображать изучае-

мые фигуры от руки и с помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур;  

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью ин-

струментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных си-

туациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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местности, необходимые в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью ин-

струментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях; 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка;  

 –оценивать размеры реальных объектов окружающе-

го мира 

Натуральные 

числа 

(12 ч) 

Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 2-3) 

 оперировать на базовом уровне понятием натуральное 

число; 

 использовать разложение на разрядные слагаемые 

при решении простейших практических задач в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научится: 

 оперировать
2
 понятиями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи нату-

рального числа 

Действия с нату-

ральными чис-

лами 

(21ч) 

Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 4-5) 

 

Контрольная работа 

 

 использовать свойства чисел и правила действий с ра-

циональными 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 соответст-

вии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практи-

ческих задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

 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 взаимосвя-

занных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от тре-

бования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 выполнять действия с натуральными числами при 

решении простейших практических задач в условиях сво-

его региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгорит-

мы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при ре-

шении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вы-

числений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения 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 каждо-

го этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в за-

даче, исследовать полученное решение задачи 

Использование 

свойств дейст-

вий при вычис-

лениях 

(10 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 6-7) 

 

 

 использовать свойства чисел и правила действий с ра-

циональными числами при выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практи-

ческих задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях в 

условиях своего региона, города, поселения; 

 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 взаимосвя-

занных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от тре-

бования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 приемов рациональных вычислений, обосновывать алго-

ритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач условиях своего региона, 

города, поселения; и решении задач других учебных пред-
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метов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вы-

числений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения 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 каждо-

го этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в за-

даче; 

 решать задачи на части и уравнивание в условиях 

своего региона, города, поселения и решении задач других 

учебных предметов 

 

 

Углы и много-

угольники 

(9 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 8) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: угол, много-

угольник. изображать изучаемые фигуры от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инст-

рументов для измерения углов; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни с учетом 

особенности своего региона, города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение величин углов, с помощью инст-

рументов для измерений углов; 

 выполнять простейшие построения на местности, не-

обходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Делимость чисел 

(16 ч) 
Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 9-10) 

 

Контрольная работа 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 использовать признаки делимости чисел при решении 

простейших практических задач в условиях своего регио-

на, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычис-

лений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при ре-

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

решении практических  задач с учетом особенности сво-

его региона, города, поселения 

Треугольники и 

четырёх-

угольники 

(10 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 11) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, 

с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объе-

мы прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности, площади уча-

стков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Дроби 

(19 ч) 
Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 12-13) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 выполнять действия с дробями при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей; 

 использовать дроби при моделировании практических  

задач с учетом особенности своего региона, города, посе-

ления 

Действия с дро-

бями 

(35 ч) 

Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 14-17) 

 

Контрольная работа 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и от-

ношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуж-

дений; 

 выполнять действия с дробями при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 

выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассмат-

риваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учетом этих характеристик, в частности, при реше-

нии задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотре-

ния реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием при по-

мощи дробей с учетом особенности своего региона, горо-

да, поселения 

Многогранники 

(11 ч) 
Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 18) 

 

Контрольная работа 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямоуголь-

ный параллелепипед, куб. изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади участков прямоугольной фор-

мы, объемы комнат; 

 выполнять построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Таблицы и диа-

граммы 

(9 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная 

работа 

(№ 19) 

 

Диагностическая 

работа 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы; 

 читать информацию, отражающую характеристи-

ки своего региона, города, поселения представленную в 

виде таблицы, диаграммы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-

граммы, таблицы данных; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах; 



487 
 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе 

данных своего региона, города, поселения 

6 класс 

Дроби и процен-

ты 

(20 ч) 

Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 1-2) 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновен-

ная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с дро-

бями при выполнении вычислений; 

 выполнять действия с дробями и процентами при 

решении простейших практических задач в условиях сво-

его региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 

выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассмат-

риваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учетом этих характеристик, в частности, при реше-

нии задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотре-

ния реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи с практическим содержанием на дро-

би и проценты с учетом особенности своего региона, го-

рода, поселения 

Прямые на плос-

кости и в про-

странстве 

(7 ч) 

Обучающийся научится:  

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точ-

ка, отрезок, прямая, луч, ломаная, изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки; 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью ин-

струментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 3) 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний с помощью ин-

струментов для измерений длин; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях; 
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 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Десятичные 

дроби 

(9 ч) 

 

Обучающийся   научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 4-5) 

 

Контрольная работа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: десятичная 

дробь; 

 использовать десятичные дроби при решении про-

стейших практических задач в условиях своего региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных 

дробей 

Действия с деся-

тичными дробя-

ми 

(27 ч) 

Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 6-7) 

 

Контрольная работа 

 использовать свойства чисел и правила действий с деся-

тичными дробями при выполнении вычислений; 

 выполнять округление десятичных дробей в соответст-

вии с правилами; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 оценивать результаты вычислений при решении практи-

ческих задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 выполнять действия с десятичными дробями при 

решении простейших практических задач в условиях сво-

его региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгорит-

мы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при ре-

шении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вы-

числений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения 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 каждо-

го этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в за-

даче, исследовать полученное решение задачи; 

 решать задачи с практическим содержанием, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычисле-

ний, в условиях своего региона, города, поселения 
 

Окружность 

(9 ч) 
Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 
 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точ-

ка, окружность и круг. Изображать изучаемые фигуры от 
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руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Самостоятельная 

работа 

(№ 8) 

 

Контроль-ная рабо-

та Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Отношения и 

проценты 

(17 ч) 

Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 9-10) 

 

Контрольная работа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: отношение, 

процент; 

 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; 

 решать задачи на проценты и отношения при реше-

нии простейших практических задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 

выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассмат-

риваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учетом этих характеристик, в частности, при реше-

нии задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотре-

ния реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на проценты и отношения с практи-

ческим содержанием, в том числе с использованием 
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приемов рациональных вычислений, в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

Выражения, 

формулы, урав-

нения 

(15 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№11-12) 

 

Контрольная работа 

 составлять числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

 описывать ситуацию с использованием выражений, 

формул, уравнений при решении простейших практиче-

ских задач в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять числовые выражения и оценивать их значе-

ния при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенст-

во, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, число-

вое неравенство 

Симметрия 

(8 ч) 
Обучающийся  научится: Самостоятельная 

работа (№ 13) 

 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: симметрия, 

симметричная фигура, центральная симметрия, осевая сим-

метрия; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ин-

струментов; 

 выполнять симметричные построения при решении 

простейших практических задач в условиях своего регио-

на, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических  фигурах, представленных на 

чертеже; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Целые числа (13 

ч) 
Обучающийся научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 14-15) 

 

Контрольная работа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с це-

лями числами при выполнении вычислений; 

 оценивать результаты вычислений при решении практи-

ческих задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении прак-

тических задач в условиях своего региона, города, поселе-

ния и задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгорит-

мы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при ре-

шении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вы-

числений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а 
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также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения 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 каждо-

го этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в за-

даче, исследовать полученное решение задачи 

Рациональные 

числа 

(17ч) 

Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа (№ 16-17) 

 

Контрольная работа 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: рациональ-

ное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с ра-

циональными числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответст-

вии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практи-

ческих задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства рациональных чисел при ре-

шении практических задач  в условиях своего региона, 

города, поселения и задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгорит-

мы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при ре-

шении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вы-

числений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели тек-

стов сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения 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 каждо-

го этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в за-

даче, исследовать полученное решение задачи 

Многоуголь-

ники и много-

гранники (9 ч) 

 

Обучающийся  научится: Самостоятельная 

работа (№ 18) 
 оперировать на базовом уровне понятиями: многоуголь-

ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 
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 решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать инфор-

мацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, 

с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объе-

мы прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади участков прямоугольной фор-

мы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Множества. 

Комбинаторика 

(8 ч) 

Резервный урок 

(1 ч) 

Обучающийся  научится: Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа 

(№ 19) 

 

Диагностическая 

работа 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

простейших практических задач в условиях своего регио-

на, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и беско-

нечное множество, подмножество, принадлежность;  

 определять принадлежность элемента множеству, объе-

динению и пересечению множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использова-

ния правил логики 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное зна-

чение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чте-

ние и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математи-

ческая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

 

 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дейст-

вия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный за-

кон умножения относительно сложения. Обоснование алгоритмов выполнения арифметических дей-

ствий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражени-

ях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практи-

ческие задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. При-

знаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выраже-

ния, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобра-

зование алгебраических выражений.  

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и не-

правильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешан-

ной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  
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Арифметические действия с дробными числами. Нахождение части целого и целого по его 

части. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Представление обыкновенной дроби в виде деся-

тичной и десятичной в виде обыкновенной; критерии обратимости обыкновенной дроби в десятич-

ную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дро-

бей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и де-

сятичными дробями. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отно-

шений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Выражение процентов десятичными дробями. Выражение отношения ве-

личин в процентах. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение от-

ношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Таблицы и диаграммы 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозна-

чений. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числа-

ми. Примеры использования координат в реальной практике.  Множество целых чисел. Сложение и 

вычитание целых чисел; выполнимость операций вычитания. Умножение и деление целых чисел; 

правила знаков. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чи-

сел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости меж-

ду единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, рас-

стояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

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 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направ-

лении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. При-

менение дробей при решении задач.  

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 несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квад-

рат. Треугольник, виды треугольников. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых. Вертикальные углы, их свойство. Расстояние между точками, от точ-
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ки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. Построение треуголь-

ника по трем сторонам. 

Взаимное расположение двух окружностей, прямой и окружности. Касательная к окружно-

сти и ее построение. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка за-

данной длины. Формула длины окружности и площади круга. Виды углов. Градусная мера угла. Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира . 

Ломаная и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Парал-

лелограмм и его свойства, построение параллелограмма. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.  

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-

мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Много-

гранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение сим-

метричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

Множества. Комбинаторика. Вероятность. 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основ-

ные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. Объединение и пере-

сечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. Ре-

шение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. Случайное событие. Достовер-

ное и невозможное события. Сравнение шансов событий. 

 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (175 часов) 

 

Наименование учебника: Математика 

Авторы: Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

1 Линии 

9 часов 

1-2 Виды линий. Внутренняя и 

внешняя области 

2   

3-4 Прямая. Части прямой. Ломаная 2   

5-6 Длина линий 2 Простейшие построения и из-

мерения на местности 

 

7-8 Окружность 2 Измерение размеров реальных 

объектов окружающего мира 

 

9 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  Диагностическая работа 

№ 1  

2 Натуральные числа 12 часов 10-11 Как записывают и читают числа 

 

2   

12-14 Натуральный ряд. Сравнение 

чисел. Координатная прямая 

3  Математический диктант 

№ 1 по теме «Натуральные 

числа» 

15-16 Округление натуральных чисел 2  Терминологический дик-

тант № 1 по теме «Нату-

ральные числа» 

17-19 Комбинаторные задачи 3 Решение практических ком-

бинаторных  задач с учетом 

условий своего региона, горо-

да, поселения с использовани-

ем разложения на разрядные 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

слагаемые 

20-21 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

3 Действия с натуральными 

числами 21 час 

22-24 Сложение и вычитание нату-

ральных чисел. Свойства нуля 

при сложении и вычитании 

3   

25-28 Умножение и деление нату-

ральных чисел. Свойства нуля и 

единицы при сложении и вычи-

тании 

4 Решение задач на действия с 

натуральными числами с 

практическим содержанием с 

учетом  условий своего регио-

на, города, поселения   

Математический диктант 

№ 2 по теме «Действия с 

натуральными числами» 

29-32 Порядок действий в вычислени-

ях 

4 Решение задач с практическим 

содержанием на выполнение 

сравнений чисел в реальных 

ситуациях в условиях своего 

региона, города, поселения 

Самостоятельная работа 

№ 4 по теме «Действия с 

натуральными числами» 

33-35 Степень числа. 3   

36-39 Задачи на движение 4   

40-42 Обобщение и систематизация 

знаний 

3  Контрольная работа № 1 

по теме «Действия с нату-

ральными числами» 

4 Использование свойств дейст-

вий при вычислениях 

10 часов 

43-44 Свойства сложения и умноже-

ния 

2 Применение правила прибли-

женных вычислений при ре-

шении практических задач 

условиях своего региона, го-

рода, поселения; и решении 

задач других учебных предме-

тов 

 

45-47 Умножение и деление 3   
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

48-50 Задачи на части. Задачи на 

уравнивание. 

3 Решение задач на части и 

уравнивание в условиях сво-

его региона, города, поселения 

и решении задач других учеб-

ных предметов 

 

51-52 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

5 Углы и многоугольники 

9 часов 

53-54 Как обозначают и сравнивают 

углы 

2  Терминологический дик-

тант № 2 по теме «Углы и 

многоугольники» 

55-57 Измерение углов 3 Построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни для решения 

задач с учетом особенности 

своего региона, города, посе-

ления 

 

58-59 Многоугольники 2   

60-61 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

6 Делимость чисел 

16 часов 

62-64 Делители и кратные 3   

65-67 Простые и составные числа 3   

68--69 Делимость суммы и произведе-

ния 

2  НОД и НОК чисел и их ис-

пользование при решении 

практических  задач с учетом 

особенности своего региона, 

города, поселения 

 

70-72 Признаки делимости 3 Признаки делимости чисел 

при решении простейших 

практических задач в услови-

ях своего региона, города, по-
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

селения 

73-75 Деление с остатком 3   

76-77 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  Контрольная работа № 3  

по теме «Делимость чисел» 

7 Треугольники и четырех-

угольники  

10 часов 

78-79 Треугольники и их виды 2   

80-81 Прямоугольники 2 Построения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

при решении практических 

задач 

 

82-83 Равенство фигур 2   

84-85 Площадь прямоугольника 2 Вычисление расстояния на 

местности, площади участков 

прямоугольной формы, объе-

мы комнат 

 

86-87 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  Контрольная работа № 4 

по теме «Треугольники и 

прямоугольники» 

8 Дроби 

19 часов 

88-93 Доли и дроби 6   

94-98 Основное свойство дроби 5 Действия с дробями при ре-

шении простейших практиче-

ских задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

 

99-102 Сравнение дробей 4   

103-104 Натуральные числа и дроби 2 Использование дроби при мо-

делировании практических  

задач с учетом особенности 

своего региона, города, посе-

ления 

 

105-106 Обобщение и систематизация 2   
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

знаний 

9 Действия с дробями 

35 часов 

107-112 Сложение и вычитание дробей 6   

113-118 Сложение и вычитание смешан-

ных дробей дробей 

6   

119-123 Умножение дробей 5 Действия с дробями при ре-

шении простейших практиче-

ских задач в условиях своего 

региона, города, поселения 

 

124-129 Деление дробей 6   

130-134 Нахождение части целого и це-

лого по его части 

5   

135-138 Задачи на совместную работу 4 Задачи с практическим содер-

жанием, решаемые при помо-

щи дробей с учетом особенно-

сти своего региона, города, 

поселения 

 

139-141 Обобщение и систематизация 

знаний 

3   

10 Многогранники 

11 часов 

142-143 Геометрические тела и их изо-

бражение 

2 Выполнение  построения и 

измерения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

 

144-146 Параллелепипед и пирамида 3   

147-148 Объем параллелепипеда 2 Вычисление расстояния на 

местности в стандартных си-

туациях, площади участков 

прямоугольной формы, объе-

мы комнат 

 

149-150 Развёртки 2   

151-152 Обобщение и систематизация 2  Контрольная работа № 7 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контро-

ля 

знаний по теме «Многогранники» 

11 Таблицы и диаграммы 

9 часов 

153-155 Чтение и составление таблиц 3 Информация, отражающая 

характеристики региона, го-

рода, поселения представлен-

ную в виде таблицы, диаграм-

мы 

 

156-157 Диаграммы 2   

158-159 Сбор и представление информа-

ции 

2 Составление таблицы, по-

строение диаграммы на основе 

данных региона, города, посе-

ления 

Самостоятельная работа 

№ 19 по теме «Таблицы и 

диаграммы» 

160-161 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

162-175 Повторение 14  Диагностическая работа 

№ 2 
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6 класс (175 часов) 

 

Наименование учебника: Математика 

Авторы: Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

1. Дроби и проценты 

20 часов 

1-2 Что мы знаем о дробях 2   

3-6 Вычисления с дробями 4   

7-11 Основные задачи на дроби 5  Диагностическая работа – 

входная 

 

Самостоятельная работа № 

2 по теме «Дроби и процен-

ты» 

12-16 Что такое процент 5 Действия с дробями и про-

центами при решении про-

стейших практических задач 

в условиях своего региона, 

города, поселения 

Математический диктант 

№ 1 по теме «Дроби и про-

центы» 

17-18 Столбчатые и круговые диаграм-

мы 

2 Задачи с практическим со-

держанием с учетом осо-

бенности своего региона, 

города, поселения на дроби 

и проценты 

 

19-20 Обобщение и систематизация 

знаний 

 

2   

2 Прямые на плоскости и в 

пространстве 

21-22 Пересекающиеся прямые 2   

23-24 Параллельные прямые 2   



503 
 

№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

7 часов 25-26 Расстояние 2 Расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; по-

строение и измерение на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

Терминологический дик-

тант № 1 по теме «Прямые 

на плоскости и в пространст-

ве» 

27 Обобщение и систематизация 

знаний 

1   

3 Десятичные дроби 

9 часов 

28-30 Какие дроби называют десятич-

ными 

3   

31-32 Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 

2 Использование десятичных 

дробей при решении про-

стейших практических задач 

в условиях своего региона, 

города, поселения 

Математический диктант 

№ 2 по теме «Десятичные 

дроби» 

33-34 Сравнение десятичных дробей 2   

35-36 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

4 Действия с десятичными 

дробями 

27 часов 

37-41 Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 

5   

42-44 Умножение и деление десятичной 

дроби на 10,100,1000… 

3 Действия с десятичными 

дробями при решении про-

стейших практических задач 

в условиях своего региона, 

города, поселения 

 

45-50 Умножение десятичных дробей 6   

51-58 Деление десятичных дробей 8 Задачи с практическим со-

держанием, в том числе с 

использованием приемов 

Математический диктант 

№ 3 по теме «Действия с де-

сятичными дробями» 
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№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

рациональных вычислений, 

в условиях своего региона, 

города, поселения 

59-60 Округление десятичных дробей 2   

61-63 Обобщение и систематизация 

знаний 

3  Контрольная работа № 2 по 

теме «Действия с десятичны-

ми дробями» 

5 Окружность 

9 часов 

64-65 Прямая и окружность 2   

66-67 Две окружности на плоскости 2   

68-69 Построение треугольника 2 Построение и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

 

70 Круглые тела 1   

71-72 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

6 Отношение и проценты 

17 часов 

 

73-74 Что такое отношение 2   

75-76 Отношение величин. Масштаб. 2 Решение задач на проценты 

и отношения при решении 

простейших практических 

задач в условиях своего ре-

гиона, города, поселения 

 

77-79 Проценты и десятичные дроби 3   

80-83 «Главная» задача на проценты 4   

84-87 Выражение отношения в процен-

тах 

4 Задачи на проценты и от-

ношения с практическим 

содержанием в условиях 
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№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

своего региона, города, по-

селения, в том числе с ис-

пользованием приемов ра-

циональных вычислений 

88-89 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  Контрольная работа № 4 по 

теме «Отношение и процен-

ты» 

7 Выражения. Формулы. Урав-

нения 

15 часов 

90-91 О математическом языке 2   

92-93 Буквенные выражения и число-

вые подстановки 

2  Терминологический дик-

тант № 2 по теме «Выраже-

ния. Формулы. Уравнения» 

94-96 Составление формул и вычисле-

ние по формулам 

3 Решение задач с использо-

ванием выражений, формул, 

уравнений при решении 

практических задач в усло-

виях своего региона, города, 

поселения 

 

97-98 Формула длины окружности, 

площади круга и объема шара 

2   

99-102 Что такое уравнение 4   

103-104 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  Контрольная работа № 5 по 

теме «Выражения. Формулы. 

Уравнения» 

8 Симметрия 

8 часов 

105-106 Осевая симметрия 2   

107-108 Ось симметрии фигуры 2 Симметричные построения 

при решении простейших 

практических задач в усло-

виях своего региона, города, 
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№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

поселения 

109-110 Центральна симметрия 2   

111-112 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

9 Целые числа 

13 часов 

113 Какие числа называют целыми 1   

114-115 Сравнение целых чисел 2   

116-117 Сложение целых чисел 2 Решение  практических за-

дач  в условиях своего ре-

гиона, города, поселения и 

задач из других учебных 

предметов  с применением  

числовых выражений 

Математический диктант 

№ 6 по теме «Целые числа» 

118-120 Вычитание целых чисел 3   

121-123 Умножение и деление целых чи-

сел 

3  Самостоятельная работа № 

15 по теме «Целые числа» 

124-125 Обобщение и систематизация 

знаний 

2   

10 Рациональные числа 

17 часов 

126-128 Какие числа называют рацио-

нальными 

3   
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№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

129-130 Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа 

2 Свойства рациональных чи-

сел при решении практиче-

ских задач  в условиях сво-

его региона, города, поселе-

ния и задач из других учеб-

ных предметов 

 

131-133 Сложение и вычитание рацио-

нальных чисел 

3   

134-136 Умножение и деление рациональ-

ных чисел 

3   

137-140 Координаты 4   

141-142 Обобщение и систематизация 

знаний. Контроль 

2  Контрольная работа № 7 по 

теме «Рациональные числа» 

11 Многоугольники и много-

гранники 

9 часов 

143-144 Параллелограмм 2   

145-146 Правильные многоугольники 2   

147-148 Площади 2 Вычисление расстояния на 

местности, площади прямо-

угольников»; «Вычисление 

объема комнаты 

 

149 Призма 1   

150-151 Обобщение и систематизация 

знаний. Контроль 

2   

12 Множества. Комбинаторика 

8 часов 

152-153 Понятие множества 2   

154-155 Операции над множествами 2   
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№ раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

156-159 Решение комбинаторных задач 4 Формулы комбинаторики 

при решении простейших 

практических задач в усло-

виях своего региона, города, 

поселения. 

 

  160-175 Повторение и итоговый контроль 15  Диагностическая работа 

итоговая 
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Т2.2.1.4.2. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

(УМК «Алгебра» авторов Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределе-

ние (личностное, 

профессиональ-

ное, жизненное) 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской идентич-

ности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонациональ-

ного народа России  

Формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, по-

зволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии 

России и мира; 

 возможность привести примеры из оте-

чественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов 

1.5. Сформированность ответ-

ственного отношения к осоз-

нанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом ус-

тойчивых познавательных ин-

тересов и потребностей ре-

гиона, а также на основе фор-

мирования уважительного от-

ношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

Развитие алгоритмического мышления, не-
обходимого для профессиональной деятельно-
сти в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретно-
го исполнителя; формирование знаний об ал-
горитмических конструкциях, логических зна-
чениях и операциях; знакомство с одним из 
языков программирования и основными алго-
ритмическими структурами – линейной, ус-
ловной и циклической 

Овладение простейшими способами пред-
ставления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистиче-
ских закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простей-
ших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, описы-
вать и анализировать массивы числовых дан-
ных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание веро-
ятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений 

1.6. Сформированность цело-

стного мировоззрения, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики, учиты-

вающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное много-

образие современного мира 

 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сформированность от-

ветственного отношения к 

учению, готовности и способ-

ности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Развитие умений работать с учебным мате-
матическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с применени-
ем математической терминологии и символи-
ки, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических 
утверждений. 

Овладение символьным языком алгебры, 
приемами выполнения тождественных преоб-
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Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

разований выражений, решения уравнений, 
систем уравнений, неравенств и систем нера-
венств; умения моделировать реальные ситуа-
ции на языке алгебры, исследовать построен-
ные модели с использованием аппарата алгеб-
ры, интерпретировать полученный результат. 

Формирование умений формализации и 
структурирования информации, умения выби-
рать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей - таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обра-
ботки данных. 

Овладение системой функциональных по-
нятий, развитие умения использовать функ-
ционально-графические представления для 
решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимо-
стей 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на саморегуля-
цию и самооргани-
зацию 
Метод проектов 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-
шение учебных за-
дач  
Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на формирова-
ние рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Тема Предметные результаты Формы контроля 

7 класс 

Выражения, то-

ждества, урав-

нения 

22 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы № 1-4 

 

Диагностическая 

работа  

 

Контрольная работа  

 выполнять несложные преобразования целых выра-

жений: раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении несложных за-

дач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 использовать свойства чисел и правила действий 

при выполнении вычислений; 

 сравнивать числа; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне
1
 понятием «стан-

дартная запись числа»; 

 читать и составлять двойные неравенства; 

 использовать простейшие статистические характе-

ристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиа-

на) для анализа ряда данных в несложных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении 

практических задач (с учетом особенностей региона, 

города, поселения) и задач из других учебных предме-

тов 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

 выполнять преобразования целых выражений: дей-

ствия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Тема Предметные результаты Формы контроля 

жение); 

 оперировать
2
 понятием «стандартная запись числа»; 

 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; 

 выполнять преобразования и действия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выраже-

ний при решении задач других учебных предметов; 

 использовать аппарат уравнений для решения 

практических задач, связанных с особенностями ре-

гиона, родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне 

 свободно оперировать
3
 понятием «стандартная за-

пись числа»; 

 использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач и задач повышенной сложности 

для построения поисковой схемы и решения задач, выби-

рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуа-

ции модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения сложных задач 

разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения за-

дач (от требования к условию и от условия к требованию, 

комбинированный) 

Функции 

11 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы № 5-6 

 

Контрольная работа  

 находить значение функции по заданному значению 

аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значе-

нию функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, ко-

ординаты точки по ее положению на координатной плос-

кости; 

 по графику находить область определения, множе-

ство значений, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 использовать свойства линейной функции и ее гра-

фик при решении задач из других учебных предметов; 

 использовать функции для решения простейших 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Тема Предметные результаты Формы контроля 

практических задач, связанных с особенностями ре-

гиона, родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: функциональная зависи-

мость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

 составлять уравнения прямой по заданным услови-

ям: проходящей через две точки с заданными координа-

тами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, 

функциональная зависимость, зависимая и независимая 

переменные, функция, способы задания функции, аргу-

мент и значение функции, область определения и множе-

ство значения функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, график функции, график зависи-

мости, не являющейся функцией 

Степень с нату-

ральным показа-

телем 

11 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы № 7-9 

 

Контрольная работа  

 выполнять несложные преобразования для вычисле-

ния значений числовых выражений, содержащих степени 

с натуральным показателем; 

 применять свойства степени для преобразования 

выражений; 

 выполнять умножение одночленов и возведение од-

ночленов в степень; 

 строить графики функций у = х2 и у = x3; 

 решать графически уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + 

b, где k и b – некоторые числа; 

 использовать степень с натуральным показате-

лем для решения практических задач, связанных с осо-

бенностями региона, родного города, интерпретиро-

вать результат 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями степени с натуральным по-

казателем; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 
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Тема Предметные результаты Формы контроля 

 строить математические модели, отражающие 

закономерности развития региона, города, поселения и 

содержащие степени с натуральными показателями 

Многочлены 

17 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельные 

работы № 10-14 

 

Контрольные рабо-

ты  

 записывать многочлен в стандартном виде, опреде-

лять степень многочлена; 

 выполнять сложение и вычитание многочленов, ум-

ножение одночлена на многочлен и многочлена на мно-

гочлен; 

 выполнять разложение много членов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ 

группировки; 

 применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении тексто-

вых задач с помощью уравнений; 

 использовать действия с многочленами для ре-

шения практических задач, связанных с особенностя-

ми региона, родного города, интерпретировать ре-

зультат 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 выполнять разложение многочленов на множители 

одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», 

«многочлен с одной переменной», «многочлен с несколь-

кими переменными», коэффициенты многочлена, «стан-

дартная запись многочлена», степень одночлена и много-

члена; 

 выполнять разложение многочленов на множители 

разными способами, с использованием комбинаций раз-

личных приемов 

Формулы со-

кращенного ум-

ножения 

19 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа №15-19 

 

Контрольные рабо-

ты  

 

 использовать формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений значений выражений; 

 использовать различные преобразования целых вы-

ражений при решении уравнений, доказательстве тож-

деств, в задачах на делимость, в вычислении значений 

некоторых выражений с помощью калькулятора; 

 использовать формулы сокращенного умножения 

для решения практических задач, связанных с особен-

ностями региона, родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 
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образования на базовом и углубленном уровнях: 

 доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых вы-

ражений в многочлены, а также для разложения много-

членов на множители 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенны-

ми выражениями, числовые коэффициенты которых за-

писаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выра-

жений при решении практических задач с учетом 

особенностей региона, города, поселения 

Системы линей-

ных уравнений 

16 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа №15-19 

 

Контрольная работа  

 

Диагностическая 

работа 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением 

уравнения; 

 находить путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными;  

 решать графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными; 

 составлять и решать линейные уравнения при реше-

нии задач, возникающих в других учебных предметах; 

 использовать системы линейных уравнений для 

решения практических задач, связанных с особенно-

стями региона, родного города, интерпретировать 

результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые 

к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах 

 строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b 

≠ 0; 

 применять способ подстановки и способ сложения 

при решении систем линейных уравнений с двумя пере-

менными; 

 уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат в контек-

сте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 

 решать разные виды уравнений и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-
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рациональные и иррациональные; 

 решать и конструировать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций в условиях родного ре-

гиона, города, поселения, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

8 класс 

Рациональные 

дроби 

23 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа №1-8 

 

Контрольные рабо-

ты 

 оперировать на базовом уровне понятиями: нату-

ральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 выполнять округление рациональных чисел в соот-

ветствии с правилами; 

 распознавать рациональные и иррациональные чис-

ла; 

 использовать рациональные дроби для решения 

практических задач, связанных с особенностями ре-

гиона, родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: множество натуральных 

чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использовани-

ем приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с задан-

ной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной 

дроби; 

 составлять и оценивать числовые выражения 

при решении практических задач в условиях родного 

региона, города, поселения,  и задач из других учебных 

предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реаль-

ных величин с использованием разных систем измерения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 понимать и объяснять разницу между позиционной 

и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной точностью; 
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 сравнивать действительные числа разными спосо-

бами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкно-

венной и десятичной дроби, числа, записанные с исполь-

зованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и 

использовать их при решении задач 

Квадратные 

корни 

19 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 9-14 

 

Контрольные рабо-

ты  

 оценивать значение квадратного корня из положи-

тельного целого числа; 

 выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратными кор-

нями; 

 оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

 использовать квадратные корни для решения 

простейших задач, связанных с особенностями регио-

на, родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих 

модуль 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 

 выполнять вычисления и преобразования выраже-

ний, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней 

Квадратные 

уравнения 

21 час 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 15-21 

 

Контрольные рабо-

ты  

 решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

 находить подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета; 

 исследовать квадратные уравнения по дискрими-

нанту и коэффициентам; 

 решать дробные рациональные уравнения, сводя 

решение таких уравнений к решению линейных и квад-

ратных уравнений с последующим исключением посто-

ронних корней; 

 решать несложные текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения; 
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 раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

 сокращать алгебраические дроби, содержащие квад-

ратный трехчлен; 

 использовать квадратные уравнения для решения 

простейших задач, связанных с особенностями регио-

на, родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 решать квадратные уравнения и уравнения, своди-

мые к квадратным с помощью тождественных преобра-

зований; 

 решать простейшие иррациональные уравнения ви-

да 
 f x a

, 
   f x g x

 

 решать несложные квадратные уравнения с пара-

метром; 

 составлять и решать линейные и квадратные урав-

нения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, по-

лучаемых при решении линейных и квадратных уравне-

ний и систем линейных уравнений и неравенств при ре-

шении задач других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные систе-

мы отсчета; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движе-

ние), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собст-

венные задачи указанных типов; 

 решать практические задачи в условиях родного 

региона, города, поселения, и задач из других учебных 

предметов  в ситуации различного взаимного распо-

ложения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение как в од-

ном, так и в противоположных направлениях, на 

движение по реке и озеру, на работу и покупки 

Неравенства 

20 часов 
Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический 

диктант 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: равенст-

во, числовое неравенство, неравенство, решение нера-

венства; 

 проверять справедливость числовых равенств и не-

равенств; 

 решать линейные неравенства и несложные нера-

венства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных  неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением не-

равенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на чи-

словой прямой; 

 использовать неравенства для решения простей-

ших задач, связанных с особенностями региона, родно-

го города, интерпретировать результат 

Самостоятельная 

работа № 22-29 

 

Контрольные рабо-

ты  

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: неравенство, решение не-

равенства, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать неравенства с параметрами; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравен-

ства или их системы для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации в условиях 

родного региона, города, поселения или прикладной за-

дачи 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть основными методами решения задач на сме-

си, сплавы, концентрации, использовать их в новых си-

туациях по отношению к изученным в процессе обучения 

Степень с це-

лым показате-

лем. Элементы 

статистики 

11 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 30-34 

 

Контрольная работа  

 иметь представление о статистических характери-

стиках, вероятности случайного события, комбинатор-

ных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков; 

 читать информацию, представленную в виде табли-

цы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристи-

ки числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших слу-

чаях; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений 

в несложных ситуациях; 

 использовать статистику для решения про-

стейших задач, связанных с особенностями региона, 

родного города, интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 
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образования на базовом и углубленном уровнях: 

 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 об особенностях условиях 

родного региона, города, поселения, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики 

на основе данных; 

 определять статистические характеристики выборок 

по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравне-

ние в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы 

9 класс 

Квадратичная 

функция 

22 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 1-7 

 

Контрольные рабо-

ты  

 проверять, является ли данный график графиком за-

данной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точ-

ки пересечения графиков функций; 

 вычислять значения функции, заданной формулой, а 

также двумя и тремя формулами; 

 показывать схематически положение на координат-

ной плоскости графиков функций у = ах2, у = ах2 + n, y = 

а (x − m)2; 

 строить график функции y = ax2 + bx + c,  указывать 

координаты вершины параболы, её ось симметрии, на-

правление ветвей параболы; 

 использовать графики реальных процессов и зави-

симостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

 использовать квадратичную функцию для реше-

ния простейших задач, связанных с особенностями 

региона, родного города, интерпретировать резуль-

тат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций  y af kx b c   ; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 
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 описывать свойства функций на основе их графиче-

ского представления; 

 понимать смысл записей вида a3, a4 и т.д., где а – 

некоторое число; 

 строить графики линейной, квадратичной функций; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную за-

висимость или процесс по их характеристикам; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 использовать свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других учебных предме-

тов 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы ли-

нейных уравнений, неравенств при решении задач дру-

гих учебных предметов, практических задач, отра-

жающих особенности региона, города или поселения; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше 

второй 

Уравнения и 

неравенства с 

одной перемен-

ной 

14 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический  

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 8-12 

 

Контрольные рабо-

ты 

 решать дробные рациональные уравнения, сводя их 

к целым уравнениям с последующей проверкой корней; 

 решать неравенства второй степени, используя гра-

фические представления; 

 использовать уравнения и неравенства для реше-

ния простейших задач, связанных с особенностями 

региона, родного города, интерпретировать резуль-

тат  

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 решать уравнения третьей и четвёртой степени с 

помощью разложения на множители и введения вспомо-

гательных переменных, в частности решать биквадрат-

ные уравнения; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множи-

тели и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых 

и дробно-рациональных неравенств 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 решать алгебраические уравнения с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 решать уравнения в целых числах; 

 составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы ли-

нейных уравнений при решении задач других учебных 
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предметов, практических задач, отражающих осо-

бенности региона, города или поселения; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя перемен-

ными 

17 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 12-15 

 

Контрольная работа  

 строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях, когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность; 

 решать способом подстановки системы двух  урав-

нений с двумя переменными, в которых одно уравнение 

первой степени, а другое - второй степени; 

 использовать уравнения и неравенства с двумя 

переменными для решения простейших задач, связан-

ных с особенностями региона, родного города, интер-

претировать результат  

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 использовать графики прямой, параболы, гипербо-

лы, окружности для графического решения систем урав-

нений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи, используя в качестве ал-

гебраической модели систему уравнений второй степени 

с двумя переменными; решать составленную систему, 

интерпретировать результат 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 изображать множества решений системы уравнений 

на плоскости 

Арифметичес-

кая и геометри-

ческая прогрес-

сии 

15 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 16-21 

 

Контрольные рабо-

ты  

 оперировать на базовом уровне понятиями: после-

довательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ мо-

жет быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул; 

 применять индексные обозначения для членов по-

следовательностей;  

 выводить формулы n-го члена арифметической про-

грессии и геометрической прогрессии, суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, 

решать задачи с использованием этих формул; 

 доказывать характеристическое свойство арифмети-

ческой и геометрической прогрессий; 

 использовать прогрессии для решения простей-

ших задач, связанных с особенностями региона, родно-

го города, интерпретировать результат 

Обучающийся  получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 
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образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 приводить примеры задания последовательностей 

формулой n-го члена и рекуррентной формулой; 

 решать задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессию 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: последователь-

ность, ограниченная последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии 

Элементы ком-

бинаторики и 

теории вероят-

ностей 

13 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом 

уровне: 

Математический  

диктант 

 

Самостоятельная 

работа № 22-25 

 

Контрольная работа  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора 

 иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

 оценивать количество возможных вариантов мето-

дом перебора; 

 иметь представление о роли практически достовер-

ных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристи-

ки, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

 использовать комбинаторику и теорию вероят-

ностей для решения простейших задач, связанных с 

особенностями региона, родного города, интерпрети-

ровать результат 
 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: факториал числа, переста-

новки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении ком-

бинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случай-

ный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйле-

ра; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсче-

том количества вариантов с помощью комбинаторики; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений 
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Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их 

статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том 

числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 представлять информацию о реальных процессах 

и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели 

исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические 

характеристики выборок, полученных в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов 
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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    . 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, умноже-

ние). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложе-

ние 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, умно-

жение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему зна-

менателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возве-

дение в степень.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные кор-

ни: 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. Реше-

ние 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        ,               
Уравнения вида x

n
 =a .Уравнения в целых числах.  
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Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как гра-

фическая 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: ли-

нейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись реше-

ния системы неравенств.  

 

ФУНКЦИИ 

Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функ-

ции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и ре-

шения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значе-

ний, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убыва-

ния, 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 ко-

эффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-

данными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функ-

ции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков зна-

копостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность  

Свойства функции     
 

 
 Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции y = f( x) для построения графиков функций 

вида y = a f ( kx + b) +  c .  

Графики функций       
 

     
                

 
,        .  

Последовательности и прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последо-

вательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула обще-

го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся гео-

метрическая 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. 
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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 вари-

антов. 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 инфор-

мации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

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. Пра-

вило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Неза-

висимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независи-

мые 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 со-

циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс (105 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

22 часа 

Выражения 5 Составление числовых 

выражений при реше-

нии практических за-

дач (с учетом особен-

ностей региона, горо-

да, поселения) и задач 

из других учебных 

предметов 

Терминологический диктант № 1 по теме 

«Выражения, тождества, уравнения» 

Диагностическая работа № 1– входная 

Преобразование выражений 5  Самостоятельная работа № 2 

Контрольная работа № 1 по теме «Выра-

жения, тождества, уравнения» 

Уравнения с одной переменной 7 Использование аппара-

та уравнений для ре-

шения практических 

задач, связанных с 

особенностями регио-

на, родного города, 

интерпретация резуль-

тата 

Самостоятельная работа № 1(3)  «Линей-

ное уравнение с одной переменной» по теме 

«Выражения, тождества, уравнения» 

Статистические характеристики 5  Самостоятельная работа № 4 

Контрольная работа № 2 по теме «Урав-

нения» 

2 Функции 

11 часов 

Функции и их графики 5  Терминологический диктант № 2 по теме 

«Функции» 

Математический диктант № 1 по теме 

«Функции» 

Самостоятельная работа № 5 

Линейная функция 6 Использование функ- Самостоятельная работа № 2 (6 )«Линей-
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

ций для решения прак-

тических задач, свя-

занных с особенностя-

ми региона, родного 

города, интерпретация 

результата 

ная функция и ее график» по теме «Функ-

ции» 

Контрольная работа № 3 по теме «Линей-

ная функция и ее график» 

3 Степень с натуральным 

показателем 

11 часов 

Степень и её свойства 5 Степень с натураль-

ным показателем при 

решении практических 

задач, связанных с 

особенностями регио-

на, родного города, 

интерпретация резуль-

тата 

Математический диктант № 2 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

Самостоятельная работа № 7 

Самостоятельная работа № 8 

 

Одночлены 6 Построение математи-

ческих моделей, отра-

жающих закономерно-

сти развития региона, 

города, поселения и 

содержащие степени с 

натуральными показа-

телями 

Самостоятельная работа № 3(9) «Опре-

деление функции с натуральным показате-

лем» по теме «Степень с натуральным по-

казателем» 

Контрольная работа № 4 по теме «Сте-

пень с натуральным показателем» 

4 Многочлены 

17 часов 

Сумма и разность многочленов 3  Терминологический диктант 

Самостоятельная работа № 10 

Произведение одночлена и многочлена 7  Самостоятельная работа № 11  

Самостоятельная работа № 12 

Контрольная работа по теме «Произведение 

одночлена и многочлена» 

Произведение многочленов 7 Использование много-

членов для решения 

практических задач, 

связанных с особенно-

Математический диктант № 3 по теме 

«Многочлены» 

Самостоятельная работа № 4 (13) «Ум-

ножение многочлена на многочлен» по теме 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

стями региона, родно-

го города, интерпрета-

ция результата 

«Многочлены» 

Контрольная работа № 5 по теме «Много-

члены» 

5 Формулы сокращённого 

умножения 

19 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности 5  Самостоятельная работа № 15 

Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

7 Применение формул 

сокращенного умно-

жения для решения 

практических задач, 

связанных с особенно-

стями региона, родно-

го города, интерпрета-

ция результата 

Математический диктант № 4 по теме 

«Формулы сокращённого умножения» 

Самостоятельная работа № 16 

Самостоятельная работа № 5 (17) «Раз-

ложение разности квадратов на множите-

ли» по теме «Формулы сокращённого ум-

ножения» 

Контрольная работа № 6 по теме «Разность 

квадратов. Сумма и разность кубов» 

Преобразование целых выражений 7 Преобразования ра-

циональных выраже-

ний при решении 

практических задач с 

учетом особенностей 

региона, города, посе-

ления 

Самостоятельная работа № 18  

Контрольная работа № 6 (7)по теме 

«Преобразование целых выражений» 

6 Системы линейных урав-

нений 

16 часов  

Линейные уравнения с двумя перемен-

ными и их системы  

5  Самостоятельная работа № 19  

Решение систем линейных уравнений 11 Использование систе-

мы линейных уравне-

ний для решения прак-

тических задач, свя-

занных с особенностя-

ми региона, родного 

города, интерпретация 

результата 

Самостоятельная работа № 20 

Самостоятельная работа № 21 

Контрольная работа № 7(8) по теме 

«Система линейных уравнений» 

7 Повторение  9 Решение и конструи- Диагностическая работа № 2 – итоговая 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

рование задач на  ос-

нове реальных ситуа-

ций в условиях родно-

го региона, города, по-

селения, в которых не 

требуется точный вы-

числительный резуль-

тат 
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8 класс (105 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

1 Рациональные дроби 

23 часа 

Рациональные дроби и их свойства  5  Математический диктант 

Самостоятельная работа №1 

Самостоятельная работа №2 

Сумма и разность дробей  7 Использование рацио-

нальных дробей для ре-

шения практических за-

дач, связанных с особен-

ностями региона, родно-

го города, интерпретация 

результата 

Самостоятельная работа №3 

Самостоятельная работа №4 

Диагностическая работа №1 - входная 

Контрольная работа № 1 по теме «Ра-

циональные дроби. Алгебраические дроби» 

Произведение и частное дробей  11 Составление и оценива-

ние числовых выражений 

при решении практиче-

ских задач в условиях 

родного региона, города, 

поселения,  и задач из 

других учебных предме-

тов 

Самостоятельная работа №5 

Самостоятельная работа №6 

Самостоятельная работа №7 

Самостоятельная работа № 1(8) »Со-

кращение дробей» по теме «Рациональные 

дроби» 

Контрольная работа № 2 по теме «Функ-

ция   
 

 
» 

Контрольная работа по теме «Произведение 

и частное дробей» 

2 Квадратные корни 

19 часов 

Действительные числа  2  Самостоятельная работа № 9 

Арифметический квадратный корень  5 Использование квадрат-

ных корней для решения 

задач, связанных с осо-

бенностями региона, 

родного города 

Математический диктант по теме № 1 
«Квадратные корни» 

Самостоятельная работа № 10 

Контрольная работа № 3 по теме «Квад-

ратные корни. Арифметический квадрат-

ный корень» 

Свойства арифметического квадратно-

го корня   

4  Самостоятельная работа № 2(11)  «Свой-

ства арифметического квадратного кор-
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

ня» по теме «Квадратные корни» 

Применение свойств арифметического 

квадратного корня  

8  Математический диктант № 2 по теме 

«Квадратные корни» 

Самостоятельная работа № 12 

Самостоятельная работа № 13 

Самостоятельная работа № 14 

Контрольная работа № 4 по теме «Квад-

ратные корни. Свойства квадратного кор-

ня» 

3 Квадратные уравнения 

21 час 

Квадратное уравнение и его корни  11 Применение квадратных 

уравнений при  решении 

некоторых типов задач, 

связанных с особенно-

стями региона, родного 

города, интерпретировать 

результат 

Математический диктант № 3  по теме 

«Квадратные уравнения» 

Самостоятельная работа № 15 

Самостоятельная работа № 16 

Самостоятельная работа № 3 (17)  «Тео-

рема Виета» по теме «Квадратные урав-

нения» 

Контрольная работа № 5 по теме «Квад-

ратные уравнения» 

Дробные рациональные уравнения  10 Решение практических 

задач в условиях родного 

региона, города, поселе-

ния, и задач из других 

учебных предметов  в 

ситуации различного 

взаимного расположения 

двух объектов и измене-

ние их характеристик при 

совместном движении 

(скорость, время, рас-

стояние) при решении 

задач на движение как в 

Терминологический диктант № 1 по теме 

«Квадратные уравнения» 

Самостоятельная работа № 18 

Самостоятельная работа № 19 

Самостоятельная работа № 20 

Самостоятельная работа № 21 

Контрольная работа по теме «Дробные ра-

циональные уравнения» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

одном, так и в противо-

положных направлениях, 

на движение по реке и 

озеру, на работу и покуп-

ки 

4 Неравенства 

20 часов 

Числовые неравенства и их свойства  9 Применение  неравенств 

для решения определен-

ного типа задач, связан-

ных с особенностями ре-

гиона, родного города, 

интерпретировать ре-

зультат 

Самостоятельная работа № 22 

Самостоятельная работа № 23 

Самостоятельная работа № 24 

Контрольная работа по теме  «Числовые 

неравенства и их свойства» 

Неравенства с одной переменной и их 

системы  

11 Выбор соответствующих 

уравнений, неравенств 

или их систем для со-

ставления математиче-

ской модели заданной 

реальной ситуации в ус-

ловиях родного региона, 

города, поселения или 

прикладной задачи 

Самостоятельная работа № 25 

Самостоятельная работа № 26 

Самостоятельная работа № 27 

Самостоятельная работа № 28 

Самостоятельная работа № 4(29) «Реше-

ние неравенств с одной переменной» по 

теме «Неравенства» 

Контрольная работа № 6 по теме «Нера-

венства. Линейные неравенства и их сис-

темы» 

5 Степень с целым показате-

лем. Элементы статистики 

11 часов 

Степень с целым показателем и её 

свойства  

7  Самостоятельная работа № 30 

Самостоятельная работа № 31 

Контрольная работа № 7 по теме «Сте-

пень с целым показателем» 

Элементы статистики 4 Использование статисти-

ки для решения некото-

рых  задач, связанных с 

особенностями региона, 

родного города, интер-

претировать результат 

Терминологический диктант № 2 по теме 

«Степень с целым показателем. Элементы 

статистики» 

Самостоятельная работа № 32 

Самостоятельная работа № 33 

Самостоятельная работа № 34 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

6 Повторение  11 Анализ информации об 

особенностях и условиях 

развития родного регио-

на, города, поселения, 

представленную в табли-

цах, на диаграммах, гра-

фиках 

Диагностическая работа № 2– итоговая 
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9 класс (105 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

1 Квадратичная функция 

22 часов 

Функции и их свойства  5  Самостоятельная работа № 1 

Самостоятельная работа № 2 

Диагностическая работа №1 – входная 

Квадратный трёхчлен  5  Самостоятельная работа № 3 

Контрольная работа № 1 по теме «Квад-

ратичная функция. Квадратный трехчлен» 

Квадратичная функция и её график  8 Применение квадратич-

ной функции для реше-

ния задач, связанных с 

особенностями региона, 

родного города, интер-

претировать результат 

Терминологический диктант № 1 по те-

ме «Квадратичная функция» 

Математический диктант № 1 по теме 

«Квадратичная функция» 

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа № 5 

Самостоятельная работа № 1(6) по теме 

«График функции           . Квад-

ратичная функция» 

 Степенная функция. Корень n-й степе-

ни  

4 Составление и решение 

линейных и квадратных 

уравнений, уравнений, к 

ним сводящихся, систем 

линейных уравнений, 

неравенств при решении 

задач других учебных 

предметов, практических 

задач, отражающих осо-

бенности региона, города 

или поселения 

 

Математический диктант № 2 по теме 

«Квадратичная функция» 

Самостоятельная работа № 7 

Контрольная работа № 2 по теме  «Сте-

пенная функция. Корень n-й степени» 

2 Уравнения и неравенства 

с одной переменной 

14 часов 

Уравнения с одной переменной  8 Использование уравне-

ний и неравенств для ре-

шения задач, связанных с 

Самостоятельная работа № 8 

Самостоятельная работа № 9 

Самостоятельная работа № 2(10)  по 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

особенностями региона, 

родного города, интер-

претировать результат 

теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

Контрольная работа по теме  «Уравнения с 

одной переменной» 

Неравенства с одной переменной 6 Составление и решение  

линейных и квадратных 

уравнения, уравнений, к 

ним сводящихся, систем 

линейных уравнений при 

решении задач других 

учебных предметов, 

практических задач, от-

ражающих особенности 

региона, города или по-

селения 

Терминологический диктант № 2 по те-

ме «Уравнения и неравенства с одной пе-

ременной» 

Самостоятельная работа № 11 

Самостоятельная работа № 12 

Контрольная работа по теме 

«Неравенства с одной переменной» 

3 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

17 часов 

Уравнения с двумя переменными и их 

системы  

10  Терминологический  диктант 

Математический диктант № 3 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя пере-

менными» 

Самостоятельная работа № 13 

Самостоятельная работа № 14 

Самостоятельная работа № 15 

Контрольная работа № 6 по теме «Сис-

темы уравнений с двумя переменными» 

Неравенства с двумя переменными и их 

системы  

7 Использование уравне-

ний и неравенств с двумя 

переменными для реше-

ния простейших задач, 

связанных с особенно-

стями региона, родного 

города 

Самостоятельная работа № 16 

Контрольная работа № 3 по теме «Квад-

ратные неравенства» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

4 Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии 

15  часов 

Арифметическая прогрессия  8 Применение  прогрессии 

для решения задач, свя-

занных с особенностями 

региона, родного города, 

интерпретировать ре-

зультат 

Самостоятельная работа № 17 

Самостоятельная работа № 18 

Самостоятельная работа № 3 (19) по 

теме «Арифметическая прогрессии» 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

Геометрическая прогрессия 7  Терминологический диктант № 3 по те-

ме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

Самостоятельная работа № 20 

Самостоятельная работа № 4(21) по те-

ме «Геометрическая прогрессии» 

Контрольная работа № 5 по теме «Гео-

метрическая прогрессия» 

 

5 Элементы комбинатори-

ки и теории вероятностей 

13 часов 

Элементы комбинаторики  9 Применение комбинато-

рики и теории вероятно-

стей для решения опре-

деленных задач, связан-

ных с особенностями ре-

гиона, родного города, 

интерпретация результа-

та 

Математический диктант № 4 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории веро-

ятности» 

Самостоятельная работа № 22- 

Самостоятельная работа № 23 

Самостоятельная работа № 24 

Самостоятельная работа № 25 

Начальные сведения из теории вероят-

ностей   

4 Представление информа-

ции о реальных процес-

сах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам 

и цели исследования 

Контрольная работа по теме «Начальные 

сведения из теории вероятностей» 

6 Повторение  24 Анализ и сравнение ста-

тистических характери-

стик выборок, получен-

ных в процессе решения 

Диагностическая работа № 2 – итоговая 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

прикладной задачи, изу-

чения реального явления, 

решения задачи из дру-

гих учебных предметов 
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Т2.2.1.4.3.1. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

(УМК «Геометрия» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, Ю.А. Глазкова и др.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные  

результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лично-

стное, про-

фессиональ-

ное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоя-

щему многонационального 

народа России  

Формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и 

мира; 

 возможность привести примеры из отечествен-

ной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов 

 1.5. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентировки в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учё-

том устойчивых познава-

тельных интересов и по-

требностей региона, а 

также на основе форми-

рования уважительного 

отношения к труду, раз-

вития опыта участия в 

социально значимом труде 

Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

 решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измере-

ний на местности, необходимых в реальной жизни. 

Формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделиро-

вания реальных ситуаций на языке геометрии, иссле-

дования построенной модели с использованием гео-

метрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач 

Смыслообра-

зование 

2.1. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучающих-

ся к саморазвитию и само-

образованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Овладение геометрическим языком; развитие 

умения использовать его для описания предметов ок-

ружающего мира; развитие пространственных пред-

ставлений, изобразительных умений, навыков геомет-

рических построений. 

 

Формирование умений формализации и структуриро-

вания информации, умения выбирать способ пред-

ставления данных в соответствии с поставленной за-

дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с ис-

пользованием соответствующих программных 

средств обработки данных 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология форми-
рующего (безотметоч-
ного) оценивания 
Учебно-
познавательные (учеб-
но-практические) зада-
чи на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

Учебные задания, 

обеспечивающие фор-

мирование логических 

универсальных учеб-

ных действий 

Стратегии смыслового 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирова-

ние  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (груп-

повые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

чью (коммуни-

кация) 

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

10 часов 

Прямая и отре-

зок 

1 час 

Луч и угол 

1 час 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа «Прямая и 

отрезок» 

 

Самостоятельная 

работа «Луч и угол» 

 оперировать на базовом уровне
1
 понятиями геометри-

ческих фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

 распознавать геометрические фигуры в окружаю-

щем мире в рамках региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 оперировать
2
 понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах 

Сравнение от-

резков и углов 

1 час 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры 

Измерение от-

резков  

2 часа 

 

Измерение уг-

лов 

1 час 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Измерение 

отрезков» 

 

Зачет по теме «Из-

мерение длин, рас-

стояний, величин 

углов» 

 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 вы-

числениях, когда все данные имеются в условии; 

 использовать знания о измерении углов и отрезков в 

повседневной жизни для решения простейших задач по 

измерению длин, высот, расстояний в рамках регион, 

города, поселения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади в простейших случаях, приме-

нять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объе-

ме как величинами;  

 формулировать задачи на вычисление длин 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 

в рамках регион, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать
3
 понятиями длина, величина 

угла как величинами 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Перпендикуляр-

ные прямые 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа «Перпенди-

кулярные прямые» 

 

Контрольная работа 

№1 по теме «Пер-

пендикулярные пря-

мые» 

 

Зачет по теме «На-

чальные геометриче-

ские сведения» 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, перпенди-

кулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства перпендикулярных прямых 

для решения простейших типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни в условиях своего ре-

гиона, города, сельского поселения, задач практического 

содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых 

для решения задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства перпендикулярных прямых 

для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселения 

Треугольники 

17 часов 

Первый признак 

равенства тре-

угольников 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Первый при-

знак равенства тре-

угольников»  применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать первый признак равенства треуголь-

                                                                                                                                                                                                 
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ников для решения простейших типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни в условиях 

своего региона, города, сельского поселения, задач прак-

тического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать первый признак равенства треугольни-

ков для решения задач практического характера в усло-

виях своего региона, города, поселения и задач из смеж-

ных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении 

задач 

Медианы, бис-

сектрисы и вы-

соты треуголь-

ника 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Медианы, 

биссектрисы и высо-

ты треугольника»  оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур, равные фигуры, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольника для решения простейших типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения, 

задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями геометрических фигур, равные 

фигуры, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять 

их достоверность 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольника для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач прак-

тического содержания в условиях своего региона, горо-

да, поселения 

Второй и третий 

признак равен-

ства треуголь-

ников 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Второй при-

знак равенства тре-

угольников» 

 

Самостоятельная 

работа «Третий при-

знак равенства тре-

угольников» 

 

Зачет по теме «При-

знаки равенства тре-

угольников» 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать второй и третий признаки равенства 

треугольников для решения простейших типовых за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения, 

задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать второй и третий признаки равенства 

треугольников  для решения задач практического ха-

рактера в условиях своего региона, города, поселения и 

задач из смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников; 

 использовать свойства равенства фигур при решении 

задач 

Задачи на по-

строение 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Окружность 

и ее элементы» 

 

Самостоятельная 

работа «Треугольни-

ки» 

 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в про-

странстве от руки и с помощью инструментов; 

 строить касательную и секущую к окружности, приме-

нять их свойства для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предме-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

тов: 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего регио-

на, города, поселения 

Контрольная работа 

по теме «Треуголь-

ники» 

 

Зачет по теме «Тре-

угольники» 
Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 выполнять простейшие построения циркулем и линей-

кой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к пря-

мой, угла, равного данному; деление отрезка в данном от-

ношении; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в 

несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять от-

дельные методы построений циркулем и линейкой и про-

водить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела 

с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего регио-

на, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающе-

го мира 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяю-

щих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и ли-

нейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения за-

дач на построение. 

Параллельные прямые 

13 часов 

Признаки па-

раллельности 

двух прямых 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа «Признаки 

параллельности двух 

прямых» 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллель-

ность прямых, углы между прямыми; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать параллельность прямых для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: параллельность 

прямых, углы между прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории разви-

тия цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать параллельность прямых для построе-

ния и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни в условиях своего региона, города, посе-

ления 

Аксиома парал-

лельных прямых 

7 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельные 

работы  

 

Контрольная работа 

по теме «Параллель-

ные прямые» 

 

Зачет по теме «Па-

раллельность пря-

мых» 

 оперировать на базовом уровне понятиями:, параллель-

ность прямых, аксиома параллельных прямых; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать параллельность прямых для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность 

прямых, аксиома параллельности Евклида, следствия из 

аксиомы параллельности прямых; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей; 

 понимать математику как строго организованную сис-

тему научных знаний, в частности владеть представления-

ми об аксиоматическом построении геометрии первичны-

ми представлениями о неевклидовых геометриях. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать аксиому параллельных прямых для по-

строения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни в условиях своего региона, го-

рода, поселения 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

18 часов 

Сумма углов 

треугольника 

3 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа «Сумма углов 

треугольника» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать сумму углов треугольника для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 используя изученные методы, проводить доказательст-

во, выполнять опровержение. 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определе-

ния подходящих для решения задач изученных методов 

или их комбинаций. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать отношения для построения и исследова-

ния математических моделей объектов реальной жизни; 

 рассматривать математику в контексте истории разви-

тия цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России 

Соотношения 

между сторона-

ми и углами 

треугольника 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Соотноше-

ния между сторона-

ми и углами тре-

угольника» 

 

Самостоятельная 

работа «Соотноше-

ния между сторона-

ми и углами тре-

угольника» 

 

Контрольная работа 

по теме «Соотноше-

ния между сторона-

ми и углами тре-

угольника» 

 

Зачет по теме «Со-

отношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

 формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника, теорему о нера-

венстве треугольника, следствия из этих теорем;  

 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 предме-

тов: 

 использовать свойства геометрических фигур для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях по-

вседневной жизни, задач практического содержания по 

анализу числовых характеристик объектов и процессов 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; уметь приво-

дить примеры прямой и обратной теорем, а также приме-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ры, когда обратное утверждение не имеет места. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства треугольников для решения 

задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треуголь-

ника, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их 

Прямоугольный 

треугольник 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Свойства 

прямоугольного тре-

угольника» 

 

Самостоятельная 

работа «Признаки 

равенства прямо-

угольных треуголь-

ников» 

 

Контрольная работа 

по теме «Прямо-

угольный треуголь-

ник» 

 оперировать на базовом уровне понятием прямоуголь-

ный треугольник; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам. 

 знать примеры математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной историей 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства прямоугольного треугольни-

ка для решения простейших типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни в условиях своего 

региона, города, сельского поселения и задач из смежных 

дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников); 

 владеть понятиями условие и заключение теоремы, об-

ратная теорема;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать определения треуголь-

ника, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их; 

 - решать задачи геометрического содержания по теме, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для решения за-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

дачи дополнительные построения; 

 понимать математику как строго организованную сис-

тему научных знаний, в частности владеть представления-

ми об аксиоматическом построении геометрии; 

 рассматривать математику в контексте истории разви-

тия цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России 

Построение тре-

угольника по 

трем элементам 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Расстояние 

от точки до прямой» 

 

Самостоятельная 

работа «Построение 

треугольника по 

двум сторонам и уг-

лу между ними» 

 

Самостоятельная 

работа «Построение 

треугольника по 

трем сторонам» 

 

Самостоятельная 

работа «Построение 

треугольника по сто-

роне и двум приле-

жащим к ней углам» 

 

Контрольная работа 

по теме «Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

 

Зачет по теме «Со-

отношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в про-

странстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в 

несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять от-

дельные методы построений циркулем и линейкой и про-

водить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с 

помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни в условиях своего регио-

на, города, поселения;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающе-

го мира 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 оперировать понятием набора элементов, определяю-

щих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и ли-

нейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения за-

дач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающе-

го мира 

8 класс 

Четырехугольники 

Многоугольни- Обучающийся научится для обеспечения возможности Самостоятельная 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ки 

3 часа 
успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

работа «Много-

угольники» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур (многоугольник); 

 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; 

 использовать свойства многоугольников для реше-

ния простейших типовых задач, возникающих в ситуа-

циях повседневной жизни в условиях своего региона, го-

рода, сельского поселения и задач из смежных дисцип-

лин, задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по 

теме, в том числе, предполагающих несколько шагов ре-

шения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства многоугольников для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 решать задачи геометрического содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач 

Параллелограмм 

и трапеция 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Признаки 

параллелограмма» 

 

Самостоятельная 

работа «Свойства 

параллелограмма» 

 

Самостоятельная 

работа «Трапеция» 

 

Самостоятельная 

работа «Равнобед-

ренная трапеция» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур (параллелограмм и трапеция); 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать свойства параллелограмма и трапе-

ции для решения простейших типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни в условиях 

своего региона, города, сельского поселения и задач из 

смежных дисциплин., задач практического содержания 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по 

теме, в том числе, предполагающих несколько шагов ре-

шения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки многоугольников (параллелограмма и трапеции); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства многоугольников (параллело-

грамма и трапеции); для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин в условиях 

своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или оп-

ровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям 

Прямоугольник, 

ромб, квадрат 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа «Прямо-

угольник» 

 

Самостоятельная 

работа «Ромб» 

 

Самостоятельная 

работа «Квадрат» 

 

Контрольная работа 

по теме «Прямо-

угольник, ромб, 

квадрат» 

 

Зачет по теме «Че-

тырехугольники» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур (прямоугольник, ромб, квадрат); 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать свойства прямоугольника, ромба, 

квадрата для решения простейших типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни в условиях 

своего региона, города, сельского поселения и задач из 

смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по 

теме, в том числе, предполагающих несколько шагов ре-

шения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки многоугольников (прямоугольник, ромб, квадрат); 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства многоугольников (прямо-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

угольника, ромба, квадрата);  для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или оп-

ровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям 

Площадь 

14 часов 

Площадь много-

угольника 

3 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь много-

угольника»  применять формулы периметра, площади многоуголь-

ников, площади поверхности отдельных многогранников 

при вычислениях, когда все данные имеются в условии 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 вычислять площади в простейших случаях, приме-

нять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать представлением о площади, как величине. 

Применять формулы площади при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а тре-

буют вычислений, оперировать более широким количест-

вом формул длины, площади;  

 формулировать задачи на вычисление площадей и ре-

шать их  

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятием площадь, как величи-

на, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей фигур; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять 

их достоверность 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач 

в других учебных предметах и при проведении необхо-

димых вычислений в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Площади парал-

лелограмма, 

треугольника, 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

трапеции 

6 часов 
 применять формулы периметра, площади многоуголь-

ников (параллелограммов, треугольников, трапеций), 

площади поверхности отдельных многогранников при вы-

числениях, когда все данные имеются в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 вычислять площади в простейших случаях, приме-

нять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни в условиях региона, города, поселения 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь паралле-

лограмма» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь треуголь-

ника» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь трапеции» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о площади, как величи-

не. Применять формулы площади (параллелограммов, тре-

угольников, трапеций) при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, вычислять расстояния между 

фигурами,  проводить вычисления на основе равновелико-

сти и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление площадей и ре-

шать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 

 использовать знания о вычислении площадей в по-

вседневной жизни для решения практических задач 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями площадь (параллело-

грамма, треугольника, трапеции), как величинами, исполь-

зовать равновеликость и равносоставленность при реше-

нии задач на вычисление, самостоятельно получать и ис-

пользовать формулы для вычислений площадей фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вы-

числение при решении сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять 

их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач 

в других учебных предметах и при проведении необхо-

димых вычислений в реальной жизни в условиях регио-

на, города, поселения 

Теорема Пифа-

гора 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема Пифагора» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

 применять теорему Пифагора, для вычисления длин и 

расстояний в простейших случаях; 

 применять формулы периметра, площади многоуголь-
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программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ников (формулу Герона), площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные име-

ются в условии; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки; 

 использовать теорему Пифагора для решения про-

стейших типовых задач, возникающих в ситуациях по-

вседневной жизни в условиях своего региона, города, 

сельского поселения и задач из смежных дисциплин 

«Площадь» 

 

Контрольная работа 

по теме  «Площадь» 

 

Зачет по теме «Пло-

щадь» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять теорему Пифагора при решении многошаго-

вых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 проводить вычисления на местности своего региона, 

города, поселения; 

 применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач; 

 свободно оперировать понятием площадь, как величи-

ной, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно полу-

чать и использовать формулы для вычислений площадей 

фигур, свободно оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных задач 

Подобные треугольники 

19 часов 

Определение 

подобных тре-

угольников 

2 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «Оп-

ределение подобных 

треугольников»  оперировать на базовом уровне понятием подобие фи-

гур.  

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные тре-

угольники; 

 применять теорему о пропорциональных отрезках при 
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программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

решении задач 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием подобие треугольников как мета-

предметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, по-

добные треугольники 

Признаки подо-

бия треугольни-

ков 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Первый признак 

подобия треугольни-

ков» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Второй и третий 

признак подобия 

треугольников» 

 

Контрольная работа 

по теме «Признаки 

подобия треугольни-

ков» 

 оперировать на базовом уровне понятиями: подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать подобие треугольников для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего поселения, города, региона 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фи-

гуры, подобные треугольники 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свой-

ствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять подобие для построений и вычислений. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать подобие треугольников для решения 

задач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобные фигуры, 

подобные треугольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать отношения для построения и исследова-

ния математических моделей объектов реальной жизни; 

 использовать знания о подобных треугольниках для 

вычисления расстояния до недоступного объекта в ус-

ловиях своего региона, города, поселения 

Применение по-

добия к доказа-

тельству теорем 

и решению за-

дач 

7 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Средняя линия тре-

угольника и свойст-

во медиан треуголь-

ника» 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, подобие 

треугольников; 
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программы 

Предметные результаты Формы текущего 
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мости 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать подобие для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни; 

 использовать подобие для решения простейших за-

дач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

поселения, города, региона  

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о пропорцио-

нальных  отрезках в 

прямоугольном тре-

угольнике» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Геометрические 

построения методом 

подобия» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фи-

гуры, подобные треугольники 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорцио-

нальных отрезках при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать подобие для решения задач, возникаю-

щих в реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники, 

 использовать свойства подобия фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать подобия треугольников для построе-

ния и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни своего региона, города, поселения 

Соотношение 

между сторона-

ми и углами 

прямоугольного 

треугольника 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Средняя линия тре-

угольника и свойст-

во медиан треуголь-

ника» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о пропорцио-

нальных  отрезках в 

прямоугольном тре-

угольнике» 

 

Контрольная работа 

по теме «Подобные 

 применять базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать соотношения между углами и сторо-

нами прямоугольного треугольника для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в усло-

виях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычисле-

ний в сложных случаях,  

 используя изученные методы, проводить доказательст-

во, выполнять опровержение. 
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В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать соотношения между углами и сторо-

нами прямоугольного треугольника для решения задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего регио-

на, города, поселения 

треугольники» 

 

Зачет по теме «По-

добные треугольни-

ки» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определе-

ния подходящих для решения задач изученных методов 

или их комбинаций; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать соотношения между углами и сторо-

нами прямоугольного треугольника для построения и 

исследования математических моделей объектов ре-

альной жизни в условиях региона, города, поселения; 

 рассматривать математику в контексте истории разви-

тия цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России 

Окружность 

17 часов 

Касательная к 

окружности 

3 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «Ка-

сательная к окруж-

ности»  различать понятия окружность, круг, их элементы и 

свойства; применять их свойства для решения задач; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в про-

странстве от руки и с помощью инструментов (строить 

касательную и секущую к окружности); 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать свойства касательной к окружности 

для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 характеризовать взаимное расположение прямой и ок-

ружности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки фигур; 
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 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства касательной к окружности 

для решения задач практического характера в условиях 

своего региона, города, поселения и задач из смежных 

дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и преобразовывать информа-

цию, представленную на чертежах; 

 формулировать и доказывать геометрические утвер-

ждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 составлять с использованием свойств окружности 

математические модели для решения задач практиче-

ского характера в условиях своего региона, города, посе-

ления и задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать результат 

Центральные и 

вписанные углы 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о вписанном 

угле» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о произведении 

отрезков пересе-

кающихся хорд» 

 различать понятия окружность, круг, их элементы и 

свойства; центральные и вписанные углы; 

 оперировать на базовом уровне понятием углы между 

прямыми; 

 использовать свойства центральных и вписанных 

углов для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, посе-

ления 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятиями: параллельность 

прямых, углы между прямыми; 

 рассматривать математику в контексте истории разви-

тия цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-
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тов: 

 использовать центральные и вписанные углы для 

построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни в условиях своего региона, го-

рода, поселения 

Четыре замеча-

тельные точки 

треугольника 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «За-

мечательные точки 

треугольника»  оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур, равные фигуры, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде 

 использовать замечательные точки треугольника 

для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями равные фигуры, перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

(замечательные точки треугольника); 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять 

их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства замечательных точек тре-

угольника для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания в условиях своего региона, города, поселения 

Вписанная и 

описанная ок-

ружности 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Вписанная  окруж-

ность» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Описанная окруж-

ность» 

 

Контрольная работа 

по теме «Вписанная 

и описанная окруж-

ность» 

 

Зачет по теме «Впи-

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 строить вписанные и описанные окружности для тре-

угольников, четырёхугольников, правильных многоуголь-

ников; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 использовать свойства вписанных и описанных ок-

ружностей для решения простейших задач, возникаю-

щих в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

разования на базовом и углубленном уровнях: санная и описанная 

окружность»  применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и при-

знаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства окружностей вписанных и 

описанных для решения задач практического характера 

в условиях своего региона, города, поселения и задач из 

смежных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и преобразовывать информа-

цию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определе-

ния подходящих для решения задач изученных методов 

или их комбинаций; 

 понимать роль математики в развитии России; 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 составлять с использованием свойств окружности ма-

тематические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать результат. 

 использовать свойства вписанных и описанных  ок-

ружностей для решения задач практического характе-

ра и задач из смежных дисциплин в условиях своего по-

селения, города, региона 

9 класс 

Векторы 

10 часов 

Понятие вектора 

2 часа 
Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «По-

нятие вектора 

 оперировать на базовом уровне понятием вектор, длина 

вектора; 

 изображать  и обозначать векторы; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры (равные векторы); 

 использовать векторы для решения простейших за-

дач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 оперировать понятиями вектор, коллинеарные и равные 

векторы. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать понятия векторов для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

Сложение и вы-

читание векто-

ров  

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Сумма двух векто-

ров» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Вы-

читание векторов» 

 оперировать на базовом уровне понятиями сумма и 

разность (двух и нескольких) векторов 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать векторы для решения простейших задач 

на определение скорости относительного движения; 

 использовать действия с векторами для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 оперировать понятиями сумма, разность векторов,  

 проводить аналогию между законами сложения векто-

ров и свойствами сложения чисел, между определениями 

разности векторов и разности чисел; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычита-

ние), применять полученные знания в физике 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, раз-

ность векторов 

Умножение век-

тора на число. 

Применение 

вектора к реше-

нию задач 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не 

Самостоятельная 

работа по теме «Ум-

ножение вектора на 

число и его свойст-

ва» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Применение векто-

ров при решении 

задач» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Век-

торы» 

 

Контрольная работа 

по теме «Векторы» 

 оперировать на базовом уровне произведение вектора 

на число; 

 использовать векторы для решения простейших за-

дач, возникающих в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселения. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать векторы для решения простейших задач 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 оперировать понятиями произведение вектора на чис-

ло; 

 применять векторы для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов при доказательстве теорем; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 выполнять действия над векторами (умножение на чис-

ло) 

 

Зачет по теме «Век-

торы» Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне 

 выполнять с помощью векторов доказательство извест-

ных ему геометрических фактов (свойства средних линий, 

теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, раз-

ность векторов, произведение вектора на число; 

 владеть векторным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства 

Метод координат 

11 часов 

Координаты 

вектора 

2 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Применение векто-

ров при решении 

задач» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Век-

торы» 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты 

на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по ее изо-

бражению на координатной плоскости; 

 использовать координаты вектора для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной жизни в усло-

виях своего региона, города, поселения. 
В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать векторы для решения простейших задач  

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 использовать понятия координаты на плоскости, коор-

динаты вектора, 

 применять векторы и координаты для решения геомет-

рических задач на вычисление; 

 выполнять разложение вектора на составляющие 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне 

 выполнять с помощью координат доказательство из-

вестных ему геометрических фактов и получать новые 

свойства известных фигур; 

 свободно оперировать понятиями координаты на плос-

кости, координаты вектора; 

 владеть координатным методом на плоскости для ре-

шения задач на вычисление 

Простейшие за-

дачи в коорди-

натах 

3 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Вы-

числение элементов 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов:  

 использовать векторы для решения простейших задач; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 использовать координатный метод для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселения 

фигуры, если заданы 

координаты ее то-

чек» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Ре-

шение геометриче-

ских задач на вычис-

ление длин» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 применять векторы и координаты для решения геомет-

рических задач на вычисление длин. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать понятия векторов 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плос-

кости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказа-

тельство известных ему геометрических фактов и получать 

новые свойства известных фигур 

 

Уравнения ок-

ружности и 

прямой 

6 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Уравнение прямой» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Уравнение окруж-

ности» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Вза-

имное расположение 

двух прямых» 

 

Контрольная работа 

по теме «Уравнения 

окружности и пря-

мой» 

 

Зачет по теме 

«Уравнения окруж-

ности и прямой» 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов:  

 использовать координаты и векторы для решения про-

стейших задач; 

 использовать уравнение прямой и окружности для 

решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения  

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях 

 использовать уравнения фигур для решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 владеть векторным и координатным методом на плос-

кости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказа-

тельство известных ему геометрических фактов и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и 

самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать понятия векторов и координат для реше-

ния задач по физике, географии и другим учебным пред-

метам 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

13 часов 

Синус, косинус, 

тангенс, котан-

генс угла 

3 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Си-

нус, косинус, тан-

генс, котангенс уг-

ла» 

 владеть на базовом уровне понятием единичная полу-

окружность; 

 применять базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин и расстояний в простейших случаях; 

 использовать базовые тригонометрические  соот-

ношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни в условиях своего региона, города, по-

селения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычисле-

ний, определять синус и косинус для углов от 00 до 1800 , 

формулы приведения и формулы для вычисления коорди-

нат точек; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 проводить вычисления на местности своего города, 

поселения; 

 применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе с 

применением тригонометрии; 

 понимать математику как строго организованную сис-

тему научных знаний, в частности владеть представления-

ми об аксиоматическом построении геометрии  

Соотношения 

между сторона-

ми и углами 

треугольника 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о площади тре-

угольника» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

ремы косинусов и 

синусов» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Ре-

шение треугольни-

 применять базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях (теорему о площади треугольника, теоремы коси-

нусов и синусов); 

 использовать соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни в условиях своего регио-

на, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять тригонометрические формулы для вычисле-

ний в сложных случаях (теорему о площади треугольника, 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

теоремы косинусов и синусов) 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности 

в условиях своего региона, города, поселения 

ков» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Из-

мерение на местно-

сти» 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач с применением 

тригонометрии. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач 

в других учебных предметах и при проведении необхо-

димых вычислений по измерению на местности в ре-

альной жизни в условиях своего региона, города, поселе-

ния 

Скалярное про-

изведение век-

торов 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологиче-

ский диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

рема о площади тре-

угольника» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «Тео-

ремы косинусов и 

синусов» 

 

Контрольная работа 

по теме «Скалярное 

произведение векто-

ров» 

 

Зачет по теме «Ска-

лярное произведение 

векторов» 

 оперировать на базовом уровне понятиями скалярное 

произведение векторов, угол между векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов для 

решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятиями угол между векторами, скаляр-

ное произведение векторов; 

 вычислять скалярное произведение, определять в про-

стейших случаях угол между векторами; 

 применять векторы и координаты для решения геомет-

рических задач на вычисление углов 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 свободно оперировать понятием скалярное произведе-

ние векторов 

 выполнять с помощью векторов и координат доказа-

тельство известных ему геометрических фактов и получать 

новые свойства известных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать понятия векторов и координат для реше-

ния задач по физике, географии и другим учебным пред-

метам 

Длина окружности и площадь круга 

12 часов 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Правильные 

много-

угольники 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Правильный мно-

гоугольник» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Вписанная и опи-

санная окружности» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур (правильный многоугольник); 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

 использовать свойства правильных многоугольников 

для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 применять геометрические факты для решения задач по 

теме, в том числе, предполагающих несколько шагов ре-

шения;  

 доказывать геометрические утверждения; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 использовать свойства правильных многоугольников 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин в условиях своего региона, города, 

поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям 

Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

7 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Длина окружности 

и длина дуги окруж-

ности» 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь круга и 

площадь кругового 

сектора» 

 

Контрольная работа 

по теме «Длина ок-

ружности и площадь 

круга» 

 

Зачет по теме «Дли-

на окружности и 

площадь круга» 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометриче-

ских фигур (круговой сектор, круговой сегмент); 

 применять формулы длины и  площади круга при вы-

числениях, когда все данные имеются в условии; 

 использовать формулы длины и  площади круга для 

решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать представлениями о длине, площади как 

величинами. Применять формулы длины окружности, 

длины дуги окружности, площади круга и кругового сек-

тора при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников)  

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, как 

величинами, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника; 

 использовать изученные формулы для решения задач 

с практическим содержанием на основе особенностей 

региона, города, поселения 

Движения 

9 часов 

Понятие движе-

ния 

4 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная 

работа по теме «По-

нятие движения» 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относи-

тельно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 распознавать движение объектов в окружающем 

мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятием движения, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений; 

 применять свойства движений для проведения про-

стейших обоснований свойств фигур; 

 распознавать осевую и центральную симметрии 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне 

 оперировать движением как метапредметным поняти-

ем; 

 оперировать понятием движения и преобразования по-

добия для обоснований, свободно владеть приемами по-

строения фигур с помощью движений  

Параллельный 

перенос и пово-

рот 

5 часов 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Самостоятельная 

работа по теме «Па-

раллельный пере-

нос» 

 

Самостоятельная 

работа по теме «По-

ворот» 

 

Контрольная работа 

по теме «Движения» 

 

Зачет по теме «Дви-

жения» 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 распознавать движение объектов  (параллельный 

перенос и поворот) в окружающем мире. 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 оперировать понятием движения (параллельный пере-

нос и поворот), владеть приемами построения фигур с ис-

пользованием движений, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных си-

туациях окружающего мира; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 применять свойства движений (параллельный перенос 

и поворот) для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 применять свойства движений и применять подо-

бие для построений и вычислений в условиях региона, 

города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 оперировать движениями и преобразованиями как ме-

тапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений для проведения обос-

нования и доказательства утверждений в геометрии и дру-

гих учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

 применять свойства движений и применять подобие 

для построений и вычислений 

Начальные сведения из стереометрии 

2 часа 

Многогранники 

1 час 

 

Тела и поверх-

ности вращения 

1 час 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 оперировать на базовом уровне понятием геометриче-

ских объемных фигур (многогранники); 

 применять формулы периметра, площади и объема, 

площади поверхности отдельных многогранников при вы-

числениях, когда все данные имеются в условии; 

 использовать начальные сведения из стереометрии 

для решения простейших задач с практическим содер-

жанием на основе особенностей региона. города, посе-

ления 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 свободно оперировать понятием объем как величиной, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вы-

числений площадей и объемов фигур, свободно опериро-

вать широким набором формул на вычисление при реше-

нии сложных задач, а также с применением тригономет-

рии; 

 использовать знания о стереометрии для анализа 

геометрических форм архитектурных сооружений род-

ного города, поселения 

Обучающийся получит возможность научиться для 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

успешного продолжения образования на углубленном 

уровне: 

 строить сечения параллелепипеда. 

Об аксиомах 

планиметрии 

2 часа 

Обучающийся научится для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уров-

не: 

Терминологический 

диктант 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной историей 

Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом и углубленном уровнях: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в раз-

витие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 
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2. Содержание учебного предмета 

 

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, ви-

ды углов, многоугольники, круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур 

Геометрическое место точек. 

Многоугольники Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых мно-

гоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, 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. Сумма углов вы-

пуклого многоугольника. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре-

угольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) Многогранник и его элементы. На-

звания многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о пи-

рамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свой-

ствах.  

 

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 от-

резку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия тре-

угольников  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

 

ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Гра-

дусная 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.  

Измерения и вычисления  
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Формулы, свя-

зывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Замечательные точки тре-

угольника. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площа-

дей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. Рас-

стояние между параллельными прямыми. 

Геометрические построения  
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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 векто-

ра 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. Вы-

дающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-

гебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. По-

строение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. «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.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, 

С. Ковалевская, А. Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А. Н. Крылов. Космическая программа и М. В. Келдыш. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Множества и отношения между ними.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристиче-

ским свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, об-

ратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

1 Начальные геометрические све-

дения 

10 часов 

Прямая, и отрезок 1  Самостоятельная работа «Прямая и отрезок» 

Луч, угол 1 Геометрические фигу-

ры в окружающем ми-

ре в рамках своего ре-

гиона, города, поселе-

ния  

 

Сравнение отрезков и углов 1  Терминологический диктант № 1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

Самостоятельная работа «Луч и угол» 

Измерение отрезков 2 Проведение измерений 

на местности 

Диагностическая работа  

Самостоятельная работа № 1 по теме  

«Измерение отрезков» 

Измерение углов 1 Измерении углов и от-

резков  в повседневной 

жизни  для решения 

простейших задач по 

измерению длин, вы-

сот, расстояний в рам-

ках регион, города, 

поселения 

Зачет по теме «Измерение длин, расстояний, 

величин углов» 

Перпендикулярные прямые 4 Использование свойст-

ва перпендикулярных 

прямых для построе-

ния и исследования 

математических моде-

Терминологический диктант № 2 по теме 

«Перпендикулярные прямые» 

Самостоятельная работа «Перпендикуляр-

ные прямые» 

Контрольная работа № 1 по теме «На-
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

лей объектов реальной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, 

поселения 

чальные геометрические сведения» 

Зачет № 1 по теме «Начальные геометри-

ческие сведения» 

2 Треугольники 

17 часов 

Первый признак равенства тре-

угольников 

4 Первый признак ра-

венства треугольников 

для решения задач, 

возникающих в ситуа-

циях повседневной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, 

сельского поселения, 

задач практического 

содержания 

Самостоятельная работа «Первый признак 

равенства треугольников» 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

4 Использование свойст-

ва медианы, биссек-

трисы и высоты тре-

угольника для решения 

задач, возникающих в 

ситуациях повседнев-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

сельского поселения, 

задач практического 

содержания 

Самостоятельная работа «Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника» 

Второй и третий признак равенства 

треугольников 

5 Использование второго 

и третьего признаки 

равенства треугольни-

Самостоятельная работа «Второй признак 

равенства треугольников» 

Самостоятельная работа «Третий признак 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

ков для решения задач, 

возникающих в ситуа-

циях повседневной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, 

сельского поселения, 

задач практического 

содержания 

равенства треугольников» 

Самостоятельная работа № 2 «Решение за-

дач, связанных с признаками равенства тре-

угольников» 

Задачи на построение 4 Задачи на построение в 

повседневной жизни 

Самостоятельная работа «Окружность и ее 

элементы» 

Самостоятельная работа №2  «Треуголь-

ники» 

Контрольная работа № 2 по теме «Тре-

угольники» 

Зачет № 2 по теме «Треугольники» 

3 Параллельные прямые 

13 часов 

Признаки параллельности двух 

прямых 

6 Параллельность пря-

мых для построения и 

исследования матема-

тических моделей объ-

ектов реальной жизни 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа «Признаки парал-

лельности двух прямых» 

Аксиома параллельных прямых 7 Параллельность пря-

мых для построения и 

исследования матема-

тических моделей объ-

ектов реальной жизни 

Самостоятельная работа № 1 «Аксиома па-

раллельных прямых»  

Самостоятельная работа №2 «Аксиома па-

раллельных прямых»  

Контрольная работа № 3 по теме «Парал-

лельные прямые» 

Зачет № 3 по теме «Параллельные прямые» 

4 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Сумма углов треугольника 3 Сумма углов треуголь-

ника для решения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа «Сумма углов тре-
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

18 часов практических задач, 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

угольника» 

 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

4 Использование свойств 

геометрических фигур 

практических  задач, 

возникающих в ситуа-

циях повседневной 

жизни, по анализу чи-

словых характеристик 

объектов и процессов 

региона, города, посе-

ления 

Самостоятельная работа «Соотношения ме-

жду сторонами и углами треугольника» 

 

Контрольная работа № 5 «Соотношения 

меду сторонами и углами треугольника» 

Зачет № 4  по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

Прямоугольный треугольник 5 Свойства прямоуголь-

ного треугольника при 

решении задач, возни-

кающих в ситуациях 

повседневной жизни в 

условиях своего ре-

гиона, города, сельско-

го поселения и задач из 

смежных дисциплин 

Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

Самостоятельная работа «Признаки равен-

ства прямоугольных треугольников» 

Контрольная работа № 4 по теме «Пря-

моугольные треугольники» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

Построение треугольника по трем 

элементам 

6 Построения на местно-

сти; оценка размеров 

реальных объектов ок-

ружающего мира 

Самостоятельная работа «Расстояние от 

точки до прямой» 

Самостоятельная работа «Построение тре-

угольника по двум сторонам и углу между 

ними» 

Самостоятельная работа «Построение тре-

угольника по трем сторонам» 

Самостоятельная работа «Построение тре-

угольника по стороне и двум прилежащим к 

ней углам» 

Контрольная работа по теме «Построение 

треугольника по трем элементам» 

 Повторение Решение задач 12  Диагностическая работа – итоговая 

8 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

1 Четырехугольники 

14 часов 

Многоугольники 3 Свойства многоуголь-

ников при решении 

задач, возникающих в 

ситуациях повседнев-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

сельского поселения и 

задач из смежных дис-

циплин., задач практи-

ческого содержания 

Самостоятельная работа «Многоугольни-

ки» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

Параллелограмм и трапеция 6 Свойства параллело-

грамма и трапеции для 

решения простейших 

типовых задач, возни-

кающих в ситуациях 

повседневной жизни в 

условиях своего регио-

на, города, сельского 

поселения 

Самостоятельная работа «Признаки парал-

лелограмма» 

Самостоятельная работа «Свойства парал-

лелограмма» 

Самостоятельная работа «Трапеция» 

Самостоятельная работа «Равнобедренная 

трапеция» 

Диагностическая работа№1 – входная 

Прямоугольник, ромб, квадрат 6 Свойства прямоуголь-

ника, ромба, квадрата 

при решении задач, 

возникающих в ситуа-

циях повседневной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, 

сельского поселения и 

задач из смежных дис-

циплин 

Самостоятельная работа «Прямоугольник» 

Самостоятельная работа «Ромб» 

Самостоятельная работа «Квадрат» 

Контрольная работа по теме «Прямоуголь-

ник, ромб, квадрат» 

Контрольная работа № 1 по теме «Че-

тырехугольники» 

Зачет № 1 по теме «Четырехугольники» 

2 Площадь 

14 часов 

Площадь многоугольника, 3 Использование знаний 

о вычислении площа-

дей в повседневной 

жизни  для решения 

практических задач с 

учетом особенностей 

региона, города, посе-

ления 

Самостоятельная работа по теме «Площадь 

многоугольника» 

Площади параллелограмма, тре-

угольника, трапеции 

6 Использование знаний 

о вычислении площа-

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Площадь 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

 дей в повседневной 

жизни  для решения 

практических задач с 

учетом особенностей 

региона, города, посе-

ления 

параллелограмма» 

Самостоятельная работа по теме «Площадь 

треугольника» 

Самостоятельная работа по теме «Площадь 

трапеции» 

Теорема Пифагора 5 Теорема Пифагора при 

решении задач, возни-

кающих в ситуациях 

повседневной жизни в 

условиях своего регио-

на, города, сельского 

поселения и задач из 

смежных дисциплин 

Самостоятельная работа № 1 по теме 

«Теорема Пифагора» 

Самостоятельная работа по теме «Пло-

щадь» 

Контрольная работа № 2 по теме  «Пло-

щадь» 

Зачет № 2 по теме «Площадь» 

3 Подобные треугольники 

19 часов 

Определение подобных треуголь-

ников 

2 Использование отно-

шений для решения 

задач, возникающих в 

реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, 

города, поселения 

Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Определение подобных треугольников» 

Признаки подобия треугольников 6 Подобие треугольни-

ков для решения прак-

тических задач, возни-

кающих в реальной 

жизни в условиях сво-

его поселения, города, 

региона  

Самостоятельная работа по теме «Первый 

признак подобия треугольников» 

Самостоятельная работа по теме «Второй и 

третий признак подобия треугольников» 

Контрольная работа № 4 по теме «При-

знаки подобия треугольников» 

Применение подобия к доказатель-

ству теорем и решению задач 

7 Применение подобия к  

решению задач, возни-

кающих в реальной 

Самостоятельная работа по теме «Средняя 

линия треугольника и свойство медиан 

треугольника» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

жизни в условиях сво-

его поселения, города, 

региона 

Самостоятельная работа по теме «Теорема 

о пропорциональных  отрезках в прямо-

угольном треугольнике» 

Самостоятельная работа по теме «Геомет-

рические построения методом подобия» 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треуголь-

ника 

4 Использование соот-

ношения между углами 

и сторонами прямо-

угольного треугольни-

ка для исследования 

математических моде-

лей объектов реальной 

жизни реальной жизни 

в условиях своего ре-

гиона, города, поселе-

ния 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Средняя 

линия треугольника и свойство медиан 

треугольника» 

Самостоятельная работа по теме «Теорема 

о пропорциональных  отрезках в прямо-

угольном треугольнике» 

Контрольная работа № 3 по теме «По-

добные треугольники» 

Зачет № 3 по теме «Подобные треуголь-

ники» 

4 Окружность 

17 часов 

Касательная к окружности 3 Свойства касательной к 

окружности и решение 

задач, возникающих в 

реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, 

города, поселения 

Самостоятельная работа по теме «Каса-

тельная к окружности» 

Центральные и вписанные углы, 4 Использование свойств 

центральных и вписан-

ных углов для решения 

практических задач, 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Теорема 

о вписанном угле» 

Самостоятельная работа по теме «Теорема 

о произведении отрезков пересекающихся 

хорд» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля  

успеваемости 

Четыре замечательные точки тре-

угольника 

4 Замечательные точки 

треугольника при ре-

шении практических  

задач, возникающих в 

реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, 

города, поселения 

Самостоятельная работа по теме «Замеча-

тельные точки треугольника» 

Контрольная работа № 5 по теме «Ок-

ружность 

Вписанная и описанная окружно-

сти 

6 Свойства вписанных и 

описанных окружно-

стей при решении за-

дач, возникающих в 

реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, 

города, поселения 

Терминологический диктант № 1 по те-

ме «Вписанные и описанные окружности» 

Самостоятельная работа по теме «Вписан-

ная  окружность» 

Самостоятельная работа по теме «Описан-

ная окружность» 

Контрольная работа по теме «Вписанная и 

описанная окружность» 

Зачет по теме «Вписанная и описанная ок-

ружность» 

Зачет № 4 по теме «Окружность» 

5 Повторение Решение задач 5  Диагностическая работа №2 – итоговая 
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9 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

1 Векторы 

10 часов 

Понятие вектора 2 Использование векто-

ров для решения про-

стейших задач, возни-

кающих в реальной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, по-

селения 

Самостоятельная работа по теме «По-

нятие вектора 

Сложение и вычитание векто-

ров 

4 Действия с векторами 

при решении задач, 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

Самостоятельная работа по теме 

«Сумма двух векторов» 

Самостоятельная работа по теме «Вы-

читание векторов» 

Диагностическая работа №1– вход-

ная 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора к реше-

нию задач 

4 Использование векто-

ров для решения задач, 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

Самостоятельная работа по теме «Ум-

ножение вектора на число и его свой-

ства» 

Самостоятельная работа по теме 

«Применение векторов при решении 

задач» 

Самостоятельная работа по теме «Век-

торы» 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы» 

Зачет № 1 по теме «Векторы» 

2 Метод координат 

11 часов 

Координаты вектора 2 Использование коорди-

нат вектора для реше-

ния задач, возникающих 

в реальной жизни в ус-

ловиях своего региона, 

города, поселения 

Самостоятельная работа по теме 

«Применение векторов при решении 

задач» 

Самостоятельная работа по теме «Век-

торы» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Простейшие задачи в коорди-

натах 

3 Координатный метод 

как эффективный метод 

решения геометриче-

ских задач, возникаю-

щих в реальной жизни в 

условиях своего регио-

на, города, поселения 

Терминологический диктант № 1 по 

теме «Координаты точки и коорди-

наты вектора» 

Самостоятельная работа по теме «Вы-

числение элементов фигуры, если за-

даны координаты ее точек» 

Самостоятельная работа по теме «Ре-

шение геометрических задач на вычис-

ление длин» 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Метод координат» 

Уравнения окружности и пря-

мой 

6 Использование уравне-

ния прямой и окружно-

сти для решения про-

стейших задач, возни-

кающих в реальной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, по-

селения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме 

«Уравнение прямой» 

Самостоятельная работа по теме 

«Уравнение окружности» 

Самостоятельная работа по теме «Вза-

имное расположение двух прямых» 

Контрольная работа по теме «Уравне-

ния окружности и прямой» 

Зачет № 2 по теме «Метод коорди-

нат» 

3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

13 часов 

Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс угла 

3 Базовые тригонометри-

ческие  соотношения 

при решении некоторых 

задач, возникающих в 

реальной жизни в усло-

виях своего региона, 

города, поселения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Си-

нус, косинус, тангенс, котангенс угла» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Соотношения между сторона-

ми и углами треугольник 

5 Использование соотно-

шения между сторона-

ми и углами треуголь-

ника для решения про-

стейших задач, возни-

кающих в реальной 

жизни в условиях сво-

его региона, города, по-

селения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Тео-

рема о площади треугольника» 

Самостоятельная работа по теме «Тео-

ремы косинусов и синусов» 

Самостоятельная работа № 1 по 

теме «Решение треугольников» 

Самостоятельная работа по теме «Из-

мерение на местности» 

Скалярное произведение век-

торов 

5 Скалярное произведе-

ние векторов для реше-

ния некоторых  задач, 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «Тео-

рема о площади треугольника» 

Самостоятельная работа по теме «Тео-

ремы косинусов и синусов» 

Контрольная работа № 3 по теме  

«Скалярное произведение векторов» 

Зачет № 3 по теме «Скалярное произ-

ведение векторов» 

4 Длина окружности и площадь круга 

12 часов 

Правильные многоугольники 5 Правильные много-

угольники в окружаю-

щей действительности, 

использование их осо-

бенностей при решении 

возникающих в реаль-

ной жизни в условиях 

своего региона, города, 

поселения 

Самостоятельная работа по теме «Пра-

вильный многоугольник» 

Самостоятельная работа по теме «Впи-

санная и описанная окружности» 
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Длина окружности и площадь 

круга 

7 Использование изучен-

ных формул для реше-

ния задач с практиче-

ским содержанием с 

учетом особенностей 

региона. города, посе-

ления 

Терминологический диктант № 2 по 

теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

Самостоятельная работа № 2 по 

теме «Длина окружности и длина дуги 

окружности» 

Самостоятельная работа № 3 по 

теме «Площадь круга и площадь кру-

гового сектора» 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

Зачет № 4 по теме «Длина окружно-

сти и площадь круга» 

5 Движения 

9 часов 

Понятие движения 4 Движение объектов в 

окружающем мире; 

симметричные фигуры 

в окружающем мире; 

регионе, городе, посе-

лении 

Терминологический диктант 

Самостоятельная работа по теме «По-

нятие движения» 

Параллельный перенос и по-

ворот 

5 Параллельный перенос 

и поворот в окружаю-

щем мире 

Самостоятельная работа по теме «Па-

раллельный перенос» 

Самостоятельная работа по теме «По-

ворот» 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Движения» 

Зачет № 6 по теме «Движения» 

6 Начальные сведения из стереомет-

рии 

2 часа 

Многогранники  1 Построение стереомет-

рических моделей  для 

решения задач  с прак-

тическим содержанием 

на основе особенностей 

региона, города, посе-
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№ раз 

дела 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

ления 

Тела и поверхности вращения 1 Использование знаний о 

стереометрии для ана-

лиза геометрических 

форм архитектурных 

сооружений родного 

города, поселения  

Терминологический диктант 

7 Об аксиомах планиметрии 

2 часа  

 2  Терминологический диктант 

8 Повторение Решение задач 11  Диагностическая работа №2– итого-

вая 
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Т2.2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.5. Сформированность ответ-

ственного отношения к осоз-

нанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом ус-

тойчивых познавательных ин-

тересов и потребностей ре-

гиона, а также на основе фор-

мирования уважительного от-

ношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

1.6. Сформированность цело-

стного мировоззрения, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики, учиты-

вающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное много-

образие современного мира 

Развитие алгоритмического мышления, не-

обходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами 

– линейной, условной и циклической 

Развитие умений применять изученные по-

нятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчетах. 

Формирование информационной и алго-

ритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

Формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах 

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность от-

ветственного отношения к 

учению, готовности и способ-

ности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соот-

ветствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных 

средств обработки данных 

 2.4. Сформированность ценно-

сти здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование навыков и умений безопас-

ного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Ин-

тернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права 
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1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

ного) оценивания 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие фор-

мирование логических 

универсальных учеб-

ных действий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирова-

ние  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 



601 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

но-практические) зада-

чи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (груп-

повые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Комментарий для общеобразовательной организации 

Курсивом в предметных планируемых результатах и содержании учебного предмета выделены 

элементы содержания, относящиеся к блоку «Обучающиеся получат возможность научиться». 

Синим курсивом выделены планируемые результаты, представленные в авторской программе, 

но не включенные в Примерную основную образовательную программу основного общего образова-

ния. Решение о включении данных результатов в основную образовательную программу общеобразо-

вательной организации принимает учитель. 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

7 класс 

Информация и способы её представления 

14 часов 

Информация и 

информацион-

ные процессы 

7 часов  

Обучающийся научится: 

различать содержание (понимать сущность) основных 

понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информаци-

онная модель и др. 

Диагностическая 

работа 

 

Контрольная ра-

бота 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материаль-

ных носителях 

раскрывать общие закономерности протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы 

приводить примеры информационных процессов – про-

цессов, связанных с хранением, преобразованием и пере-

дачей данных – в живой природе и технике на примере 

автоматизации производства на промышленных пред-

приятиях Челябинской области 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач 

Обучающийся получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих 

учебных и иных целей 
 

углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных по-

нятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире научится раскрывать об-

щие закономерности протекания информационных про-

цессов в системах различной природы 

 

Компьютер – 

универсальное 

устройство обра-

ботки информа-

ции 

7 часов 

Обучающийся научится: 

узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезави-

симой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств 

 

определять качественные и количественные характери-

стики компонентов компьютера 
Самостоятельная 

работа 

узнает об истории и тенденциях развития компьюте-

ров на примере крупных промышленных предприятий 

Челябинской области и в работе Государственного уч-

реждения «Объединенный государственный архив Че-

лябинской области» 

 

о том, как можно улучшить характеристики компьютеров  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью су-

перкомпьютеров в Челябинской области 

 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам Самостоятельная 

работа 

выполнять основные операции с файлами (создавать, со-

хранять, редактировать, удалять, архивировать, «распако-

вывать» архивные файлы) 

Практическая ра-

бота «Работа с объ-

ектами файловой 

системы» 

разбираться в иерархической структуре файловой сис-

темы (записывать полное имя файла (каталога), путь 

к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

Самостоятельная 

работа 



605 
 

структуры некоторого информационного носителя) на 

примере систематизации материалов в виде структу-

ры каталогов по теме «Красная книга Челябинской об-

ласти»  

осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы 
 

использовать маску для операций с файлами  

защищать информацию от компьютерных вирусов с по-

мощью антивирусных программ 
 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о физических ограничениях на значения характе-

ристик компьютера 

 

систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графическо-

го интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства 

 

систематизировать знания о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

с применением средств информационных технологий 

 

сформировать представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения  

при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий 

 

Использование программных систем и сервисов 

19 часов 

Обработка гра-

фической ин-

формации 

4 часа 

Обучающийся научится: 

создавать простые растровые изображения  Практическая ра-

бота «Создание и 

редактирование 

изображений в рас-

тровых редакторах» 

редактировать готовые растровые изображения, ис-

пользуя изображения гербов городов Челябинской об-

ласти 

 

оценивать количественные параметры, связанные с циф-

ровым представлением графической растровой информа-

ции 

 

создавать простые векторные изображения Практическая ра-

бота «Создание и 

редактирование 

изображений в век-

торных редакторах» 

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-

ты с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии 

 

познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим поня-

тийным аппаратом 

 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 

данных 
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Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов при-

кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием тек-

стов, графических изображений, звука 

 

Обработка тек-

стовой информа-

ции 

9 часов 

Обучающийся научится: 

создавать, редактировать и форматировать тексто-

вые документы с региональным сюжетом, например, 

«Легенды Южного Урала» или «Южный Урал – страна 

голубых озер»  

 

использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов 
Практическая ра-

бота «Создание 

текстовых доку-

ментов»  

понимать сущность двоичного кодирования текстов  

овладеет навыками работы с компьютером;  

знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-

ты с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии 

 

Обучающийся получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов при-

кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

Мультимедиа 

6 часов 
Обучающийся научится: 

навыками работы с компьютером   

знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-

ты с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии) 

 

умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии 

 

использовать основные приёмы создания мультимедий-

ных презентаций (подбирать дизайн презентации, макет 

слайда, размещать информационные объекты, использо-

вать гиперссылки и пр.) 

Контрольная ра-

бота «Мультиме-

диа» 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием тек-

стов, графических изображений, звука 

 

Математические основы информатики 

2 часа 

Математические 

основы инфор-

матики 

2 часа 

Обучающийся научится: 

оперировать основными единицами измерения количества 

информации, используя соотношения между ними 

 

описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них 

 

подсчитывать количество текстов данной длины в дан-

ном алфавите 

 

использовать термины, описывающие скорость передачи  
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данных, оценивать время передачи данных; 

оперировать единицами измерения количества информа-

ции; 

оценивать количественные параметры информационных 

объектов и процессов (объем памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.) 

кодировать и декодировать тексты (информацию) по 

заданной кодовой таблице (при заданных правилах ко-

дирования) на примере использования кодов в работе 

Южно-Уральской железной дороги 

Самостоятельная 

работа 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость пе-

редачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи) 

 

определять минимальную длину кодового слова по задан-

ным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов) 

 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1 

 

научиться определять мощность алфавита, используемо-

го для записи сообщения 

 

научиться определять информационный вес символа про-

извольного алфавита 

 

научиться оценивать информационный объем сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 

 Диагностическая 

работа 

8 класс 

Математические основы информатики  

13 часов 

Математические 

основы инфор-

матики  

13 часов 

Обучающийся научится: 

понимать сущность понятий «система счисления», «по-

зиционная система счисления», «алфавит системы счис-

ления», «основание системы счисления» 

Диагностическая 

работа 

определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода 
 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024 Самостоятельная 

работа 

переводить заданное натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в десятичную  
Практическая ра-

бота «Перевод из 

одной системы 

счисления в другую 

в другую (из деся-

тичной записи в 

двоичную и из дво-

ичной в десятич-

ную, из восьмерич-

ных и шестнадца-

теричных чисел в 

десятичную систе-

му счисления) 

сравнивать числа в двоичной записи Самостоятельная 

работа складывать и вычитать числа, записанные в двоичной сис-

теме счисления 
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определять значение логического выражения;  

строить таблицы истинности 
Практическая ра-

бота «Построение 

таблиц истинно-

сти» 

записывать логические выражения, составленные с помо-

щью операций «и», «или», «не» и скобок, определять ис-

тинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных вы-

сказываний  

понимать сущность понятия «высказывание», сущность 

операций И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отри-

цание) 

Контрольная ра-

бота «Математиче-

ские основы ин-

форматики» 

Обучающийся получит возможность: 

научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в вось-

меричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисле-

ния 

 

овладеть двоичной арифметикой  

научиться строить таблицы истинности для логических 

выражений 
 

научиться решать логические задачи с использованием 

таблиц истинности 
 

познакомиться с законами алгебры логики  

научиться решать логические задачи путем составления 

логических выражений и их преобразования с использова-

нием основных свойств логических операций 

 

познакомиться с логическими элементами  

Алгоритмы и элементы программирования 

22 часа 

Основы алго-

ритмизации 

11 часов 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за 

несколько лет в Челябинской области 

 

выражать алгоритм решения задачи различными способа-

ми (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-

схемы, с помощью формальных языков и др.) 

 

определять наиболее оптимальный способ выражения ал-

горитма для решения конкретных задач (словесный, гра-

фический, с помощью формальных языков);  

выражать алгоритм решения задачи различными спосо-

бами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-

схемы, с помощью формальных языков и др.) 

 

определять результат выполнения заданного алгоритма 

или его фрагмента 
Самостоятельная 

работа 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «про-

грамма», а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике  

понимать сущность понятий «исполнитель», «алго-

ритм», «программа»; понимать разницу между употреб-

лением терминов «исполнитель», «алгоритм», «програм-

ма» в обыденной речи и в информатике 
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понимать сущность понятий «формальный исполни-

тель», «среда исполнителя», «система команд исполни-

теля»; знать об ограничениях, накладываемых средой ис-

полнителя и его системой команд на круг задач, решае-

мых исполнителем 

 

выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, 

Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием ос-

новных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, по-

вторение, вспомогательные алгоритмы) 

Практическая ра-

бота «Линейные 

алгоритмы. Ветв-

ления» 

составлять несложные алгоритмы управления исполните-

лями Робот, Черепаха, Чертежник и др.;  

выполнять эти программы на компьютере 

Практическая ра-

бота «Циклы» 

 Контрольная ра-

бота «Основы ал-

горитмизации» 

Обучающийся получит возможность: 

научиться анализировать предлагаемые последователь-

ности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость 

 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повто-

рения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд 

оперировать алгоритмическими конструкциями «следо-

вание», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмиче-

скую конструкцию, соответствующую той или иной си-

туации;  

переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно) 

составлять все возможные алгоритмы фиксированной 

длины для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

определять количество линейных алгоритмов, обеспечи-

вающих решение поставленной задачи, которые могут 

быть составлены для формального исполнителя с задан-

ной системой команд 

Начала про-

граммирования 

11 часов 

Обучающийся научится: 

использовать величины (переменные) различных типов, а 

также выражения, составленные из этих величин; исполь-

зовать оператор присваивания; 

 

анализировать предложенный алгоритм, например, опре-

делять какие результаты возможны при заданном множе-

стве исходных значений; 

 

использовать логические значения, операции и выражения 

с ними; 

 

записывать на выбранном (изучаемом) языке програм-

мирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения для решения задач с региональ-

ным сюжетом 

Практическая ра-

бота «Программи-

рование линейных 

алгоритмов» 

записывать на изучаемом языке программирования (Пас-  
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каль, школьный алгоритмический язык) алгоритмы реше-

ния задач анализа данных: нахождение минимального и 

максимального числа из двух, трех, четырех данных чи-

сел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения 

использовать простейшие приемы диалоговой отладки 

программ 
Самостоятельная 

работа 

Обучающийся получит возможность: 

подсчитывать количество тех или иных символов в це-

почке символов, являющейся результатом работы алго-

ритма 

 

по данному алгоритму определять, для решения какой за-

дачи он предназначен 

 

познакомиться с использованием в программах строко-

вых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 

разрабатывать в среде формального исполнителя корот-

кие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции 

 

создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

 

познакомиться с задачами обработки данных и алгорит-

мами 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 приме-

ры алгоритмов управления, разработанными в этой среде 

 

  Диагностическая 

работа 

9 класс 

Математические основы информатики 

9 часов 

Моделирование 

и формализация 

9 часов 

Обучающийся научится: 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования 
Диагностическая 

работа 

определять количество элементов в множествах, получен-

ных из двух или трех базовых множеств с помощью опе-

раций объединения, пересечения и дополнения 

оценивать мощность множеств, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объедине-

ния, пересечения и дополнения 

 

использовать терминологию, связанную с графами (вер-

шина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (ко-

рень, 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 указа-

нием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 

не обязательно) 

Самостоятельная 

работа 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наи-

более употребительными современными кодами  

 

использовать основные способы графического представ-

ления числовой информации, (графики, диаграммы) 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих оп-
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ределенному условию; 

пользоваться различными формами представления дан-

ных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) 

анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.) схему движения го-

родского транспорта города Челябинска или схемы 

движения пригородных автобусных маршрутов Челя-

бинской области 

 

перекодировать информацию из одной пространствен-

но-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации на 

примере изучения востребованности профессий в Челя-

бинской области 

Практическая ра-

бота «Преобразо-

вание информации 

из одной формы 

представления в 

другую»  

выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с поставленной зада-

чей 

строить простые информационные модели объектов и 

процессов из различных предметных областей с использо-

ванием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной моде-

ли объекту-оригиналу и целям моделирования 

Контрольная ра-

бота «Моделиро-

вание и формали-

зация» 

Обучающийся получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе 

 

понять сходства и различия между математической мо-

делью объекта и его натурной моделью, между матема-

тической моделью объекта/явления и словесным описани-

ем 

 

познакомиться с тем, как информация (данные) пред-

ставляется в современных компьютерах и робототехни-

ческих системах 

 

познакомиться с примерами использования графов, де-

ревьев и списков при описании реальных объектов и про-

цессов 

 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений 

на выполнение алгоритмов управления реальными объек-

тами (на примере учебных автономных роботов) 

 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки ис-

кажения, возникающие при передаче информации 

 

сформировать представление о моделировании как мето-

де научного познания; о компьютерных моделях и их ис-

пользовании для исследования объектов окружающего 

мира 

 

научиться строить математическую модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять со-

отношения между ними 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

8 часов 

Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование 

8 часов 

Обучающийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач раз-

личных типов 

 

определять результат выполнения заданного алгоритма 

или его фрагмента 
Практическая ра-

бота «Анализ алго-

ритмов для испол-
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нителей Робот, Че-

репашка, Чертеж-

ник и др.» 

использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, со-

ставленные из этих величин; использовать оператор при-

сваивания 

 

анализировать предложенный алгоритм, например, опре-

делять какие результаты возможны при заданном множе-

стве исходных значений 

 

использовать логические значения, операции и выражения 

с ними; 
Самостоятельная 

работа 

записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

Практическая ра-

бота «Составление 

на языке програм-

мирования Паскаль 

программы обра-

ботки одномерного 

числового массива 

(подсчёт количест-

ва элементов мас-

сива, удовлетво-

ряющих некоторо-

му условию) 

записывать на изучаемом языке программирования (Пас-

каль) алгоритмы решения простых задач обработки од-

номерных числовых массивов 

 

анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Че-

репаха, Чертежник и др. 
Контрольная ра-

бота «Алгоритми-

зация и программи-

рование» 

 

 

Обучающийся 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 алгорит-

мами 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. 

 

исполнять записанные на алгоритмическом языке цикли-

ческие алгоритмы обработки одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойства-

ми;  

определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; 

поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.) 
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Использование программных систем и сервисов  

18 часов 

Обработка чи-

словой инфор-

мации 

7 часов 

Обучающийся научится: 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов 

Практическая ра-

бота «Создание 

электронных таб-

лиц, выполнение в 

них расчетов по 

встроенным и вво-

димым пользовате-

лем формулам» 

построение диаграмм (круговой и столбчатой) демо-

графической ситуации в Челябинской области 

 

использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию на примере работы с электрон-

ным каталогом Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки 

Самостоятельная 

работа 

использовать основные способы графического представ-

ления числовой информации (графики, круговые и столб-

чатые диаграммы) 

 

Обучающийся получит возможность: 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков робо-

тизированных устройств 

 

практиковаться в использовании основных видов при-

кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.) 

 

познакомиться с примерами использования математиче-

ского моделирования в современном мире 

 

научиться проводить обработку большого массива дан-

ных с использованием средств электронной таблицы 

 

Коммуникаци-

онные техноло-

гии 

11 часов 

Обучающийся научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса до-

кументов в Интернете 

 

проводить поиск информации в сети Интернет по запро-

сам с использованием логических операций на примере  
Практическая ра-

бота «Поиск ин-

формации в сети 

Интернет по запро-

сам с использова-

нием логических 

операций» 

овладеет приемами безопасной организации своего лич-

ного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п. на примере использования сервисов для создания со-

вместных продуктов о памятниках архитектуры Че-

лябинской области 

 

овладеет основами соблюдения норм информационной 

этики и права 
Самостоятельная 

работа 

развить представления о требованиях техники безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий 

 

соблюдать этические нормы при работе с информацией и 

выполнять требования законодательства Российской 

Федерации в информационной сфере 
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Обучающийся получит возможность: 

расширить представления о компьютерных сетях рас-

пространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением со-

ответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результа-

тов поиска информации в Интернете, полученных по тем 

или иным запросам 

 

практиковаться в использовании основных видов при-

кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

 

познакомиться с принципами функционирования Интер-

нета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете 

 

закрепить представления о требованиях техники безо-

пасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи) 

 

познакомиться с возможными подходами к оценке досто-

верности информации (пример: сравнение данных из раз-

ных источников)  

познакомиться с подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты време-

ни и т. п.) 

 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ сущест-

вуют международные и национальные стандарты 

 

узнать о структуре современных компьютеров и назна-

чении их элементов 

 

получить представление об истории и тенденциях разви-

тия ИКТ 

 

познакомиться с примерами использования ИКТ в совре-

менном мире 

 

сформировать понимание принципов действия различных 

средств информатизации, их возможностей, технических 

и экономических ограничений 

 

получить представления о роботизированных устройст-

вах и их использовании на производстве и в научных ис-

следованиях 

 

 Диагностическая 

работа 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
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Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характери-

стики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обрабо-

таны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость пе-

редачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных систе-

мах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Коли-

чество текстов данной длины в данном алфавите. 

Информационные процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных на 

примере автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской области. 

 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность симво-

лов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке. Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универ-

сальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоич-

ный код. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Ком-

пьютерное представление текстовой информации. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Разрядность двоичного кода.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информа-

ции, содержащееся в сообщении. Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества инфор-

мации. Единицы измерения количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Связь разрядности двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Использования кодов в работе Южно-Уральской железной дороги. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода инфор-

мации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программное обеспечение компьютера. Программный принцип работы компьютера. Состав и 

функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспече-

ния. 

Хранение информации. Носители информации, используемые в ИКТ (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). История и перспективы развития. Представление об объемах данных и 
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скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Супер-

компьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и техни-

ческие условия безопасной эксплуатации компьютера. 

История и тенденции развития компьютеров на примере крупных промышленных предпри-

ятий Челябинской области.  

Компьютеры в работе Государственного учреждения «Объединенный государственный ар-

хив Челябинской области». 

Суперкомпьютеры Челябинской области, решаемые задачи. 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Файл. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компью-

терными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интер-

фейса персонального компьютера. Размер файла. Типы файлов.  

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Иерархическая структура файловой системы, путь к файлу на примере систематизации 

материалов в виде структуры каталогов «Красная книга Челябинской области». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Техно-

логии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на ком-

пьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правопи-

сания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Форматирование абзацев (выравни-

вание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Гипертекст. 

Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Сохра-

нение документа в различных текстовых форматах. Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка компь-

ютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие муль-

тимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. Звуковая и видеоинформация. 

Знакомство с графическими редакторами. Графическая информация. Формирование изображе-

ния на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. Операции редак-

тирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отра-

жение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных 

и других непрерывных данных. Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиови-

зуальной информации. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство 

с растровой и векторной графикой. 
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов с региональным сю-

жетом «Легенды Южного Урала», «Южный Урал – страна голубых озер». 

Редактирование готовых растровых изображений гербов городов Челябинской области. 

8 класс  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позицион-

ных системах счисления.  
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы за-

писи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Пере-

вод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцате-

ричную и обратно.  

Элементы математической логики 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логика высказы-

ваний (элементы алгебры логики). Логические значения высказываний. Логические выражения. Ло-

гические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сло-

жение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логиче-

ских операций. Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логи-

ческое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполните-

ля. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Понятие алгоритма как фор-

мального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющи-

ми команды. Программное управление исполнителем. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесно-

го описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Ограниченность линейных алгоритмов: невоз-

можность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных дан-

ных. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Конст-

рукция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и со-

ставные условия. Запись составных условий.  
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Основные правила од-

ного из процедурных языков программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж-

ник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма 

и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с по-

мощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне-

ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 



619 
 

9 класс 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Встав-

ка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Под-

дерево. Высота дерева.  

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Модели и моделирование. Задачи, решаемые с помощью мате-

матического (компьютерного) моделирования. Модели в математике, физике, литературе, биологии 

и т.д. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описа-

ния объекта. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явле-

ния). Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Использование моделей 

в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Графы, деревья, спи-

ски и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. 

Информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.): схема движения го-

родского транспорта города Челябинска или схемы движения пригородных автобусных мар-

шрутов Челябинской области. 

Графическое представление (визуализация) числовой информации на примере изучения вос-

требованности профессий в Челябинской области. 

 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Основные правила од-

ного из процедурных языков программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в вы-

бранной среде программирования. 

Управление. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Сиг-

нал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); ком-

пьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управ-

ляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. Управление в живой природе, обще-

стве и технике. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Понятие простой величины. Типы пере-

менных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
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Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж-

ник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма 

и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с по-

мощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне-

ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  

Обзор языков программирования, используемых для автоматизированного управления на 

предприятиях Челябинской области  

Организация ввода и вывода данных производственных показателей на предприятиях Челя-

бинской области. 

Составление программы для решения производственной задачи одного из предприятий Челябин-

ской области 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их за-

висимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между эти-

ми характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Автоматизированное управление на предприятиях Челябинской области. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Использование формул. Выполне-

ние расчетов. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.  

Визуализация информации (построение диаграмм) при анализе демографической ситуации в 

Челябинской области. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Реляционные 

базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы ра-

боты с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение за-

просов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справоч-

ные системы.  

Работа с электронным каталогом Челябинской областной универсальной научной библио-

теки. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Браузеры. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспече-

ния и др. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска ин-

формации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким призна-

кам.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и кол-

лективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютер-
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ных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Информационные ресурсы компь-

ютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономиче-

ские, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Ор-

ганизация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

Использование сервисов для создания совместных продуктов о памятниках архитектуры 

Челябинской области. 

Архитектурные памятники Южного Урала. 

Почётные граждане города Челябинска. 

Компьютерные сети на промышленных предприятиях Челябинской области. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Комментарий для общеобразовательной организации 

В тематическом планировании обозначены оценочные материалы, размещенные в репозитории Р1.3.3.5 

 

7 класс (35 часов) 

 

Наименование учебника: Информатика 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

 Введение 1  1  Входная диагностическая 

работа (представлена в 

репозитории) 

1 Информация и информационные 

процессы 

11 часов 

2 Информация и её свойства 1   

3 Информационные процессы. Обработка ин-

формации 

1   

4 Элементы комбинаторики. Расчет количества 

вариантов 

1   

5 Информационные процессы. Хранение и пе-

редача информации 

1 Информационные 

процессы, связанные с 

хранением, преобра-

зованием и передачей 

данных на примере 

автоматизации произ-

водства на промыш-

ленных предприятиях 

Челябинской области 

 

6 Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1   

7 Представление информации 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

8 Дискретная форма представления информа-

ции 

1   

9 Представление информации – знаковые сис-

темы. Естественные и формальные языки 

1   

10 Кодирование информации 1 Кодирование и деко-

дирование текстов по 

заданной кодовой таб-

лице (при заданных 

правилах кодирова-

ния) на примере ис-

пользования кодов в 

работе Южно-

Уральской железной 

дороги 

Самостоятельная работа 

№1 (представлена в репо-

зитории) 

11 Единицы измерения информации 1   

12 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы 

1  Контрольная работа 1 

«Информация и инфор-

мационные процессы» 

(представлена в репози-

тории) 

2 Компьютер – универсальное уст-

ройство обработки информации 

7 часов 

13 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1  Самостоятельная работа 

№2 (представлена в репо-

зитории) 

14 Персональный компьютер 1 История и тенденции 

развития компьютеров 

на примере крупных 

промышленных пред-

приятий Челябинской 

области и в работе 

Государственного уч-

реждения «Объеди-

Самостоятельная работа 

№3 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

ненный государствен-

ный архив Челябин-

ской области» 

15 Программное обеспечение компьютера. Сис-

темное программное обеспечение 

1   

16 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1 Задачи, решаемые с 

помощью суперком-

пьютеров в Челябин-

ской области 

Практическая работа №1 

«Суперкомпьютеры» 

(представлена в репози-

тории) 

17 Файлы и файловые структуры 1 Иерархическая струк-

тура файловой систе-

мы (записывать пол-

ное имя файла (ката-

лога), путь к файлу 

(каталогу) по имею-

щемуся описанию 

файловой структуры 

некоторого информа-

ционного носителя) на 

примере 

систематизации мате-

риалов в виде струк-

туры каталогов по те-

ме «Красная книга 

Челябинской области» 

Самостоятельная работа 

№4 (представлена в репо-

зитории) 

 

Практическая работа №2 

«Работа с объектами 

файловой системы» 

(представлена в репози-

тории) 

18 Пользовательский интерфейс 1  Самостоятельная работа 

№5 (представлена в репо-

зитории) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

19 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы 

1  Контрольная работа №2 

«Компьютер – универ-

сальное устройство обра-

ботки информации» 

3 Обработка графической информа-

ции 

4 часа 

20 Формирование изображения на экране ком-

пьютера 

1   

21 Компьютерная графика 1   

22 Создание графических изображений 1 Редактирование гото-

вых растровых изо-

бражений, используя 

изображения гербов 

городов Челябинской 

области 

Практическая работа 3 

«Создание и редактиро-

вание изображений в рас-

тровых редакторах» 

(представлена в репози-

тории) 

23 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы 

1  Практическая работа №4 

«Создание и редактиро-

вание изображений в век-

торных редакторах» 

(представлена в репози-

тории) 

4 Обработка текстовой информации 

7 часов 

24 Текстовые документы и технологии их созда-

ния. Создание текстовых документов на ком-

пьютере 

1 Создание, редактиро-

вание и форматирова-

ние текстовых доку-

ментов с региональ-

ным сюжетом, напри-

мер, «Легенды Южно-

го Урала» или «Юж-

Практическая работа №5 

«Создание текстовых до-

кументов» (представлена 

в репозитории) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

ный Урал – страна го-

лубых озер» 

25 Прямое форматирование. Стилевое формати-

рование 

1   

26 Визуализация информации в текстовых доку-

ментах 

1   

27 Распознавание текста и системы компьютер-

ного перевода 

1   

28 Оценка количественных параметров тексто-

вых документов 

1  Практическая работа №6 

«Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов» 

29 Оформление реферата История вычислитель-

ной техники 

1  Практическая работа  №7 

«Оформление реферата 

История вычислительной 

техники» 

30 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы 

1  Контрольная работа №3 

«Обработка графической 

и текстовой информа-

ции» 

5 Мультимедиа 

4 часа 

31 Технология мультимедиа 1   

32 Компьютерные презентации 1   

33 Создание мультимедийной презентации 1  Практическая работа  №8 

«Создание мультимедий-

ной презентации» 

34 Обобщение и систематизация основных по-

нятий 

1  Контрольная работа №4 

«Мультимедиа» (пред-
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля 

ставлена в репозитории) 

  35 Итоговое повторение 1  Итоговая диагностиче-

ская работа (представле-

на в репозитории) 
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8 класс (35 часов) 

 

Наименование учебника: Информатика 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

  1 Актуализация знаний за 7 класс. Цели изучения 

курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

1  Входная диагно-

стическая работа 

(представлена в 

репозитории) 

1 Математические основы информа-

тики  

12 часов 

2 Общие сведения о системах счисления 1   

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика 

1  Самостоятельная 

работа №1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1  Практическая ра-

бота №1 «Перевод 

из одной системы 

счисления в дру-

гую в другую (из 

10ой записи в 2ую 

и из 2ой в 10ую, 

из 8ых и 16ых чи-

сел в 10ую систе-

му счисления)  

(представлена в 

репозитории) 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в сис-

тему счисления с основанием q 

1  Самостоятельная 

работа №2 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

6 Представление целых чисел и вещественных чи-

сел 

1  Самостоятельная 

работа №3 (пред-
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

ставлена в репози-

тории) 

7 Множества и операции с ними  1   

8 Высказывание. Логические операции. 1   

9 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

1  Практическая ра-

бота №2 «По-

строение таблиц 

истинности» 

(представлена в 

репозитории) 

10 Свойства логических операций 1   

11 Решение логических задач 1   

12 Логические элементы 1   

13 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная ра-

бота №1 «Матема-

тические основы 

информатики» 

(представлена в 

репозитории) 

2 Основы алгоритмизации 

11 часов 

14 Алгоритмы и исполнители 1   

15 Способы записи алгоритмов 1 Алгоритмы для реше-

ния учебных задач раз-

личных типов с регио-

нальным сюжетом, на-

пример, производст-

венные задачи или из-

менение климата за не-

сколько лет в Челябин-

ской области 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

16 Объекты алгоритмов 1  Самостоятельная 

работа №4 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1   

18 Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная 

форма ветвления 

1  Практическая ра-

бота №3 «Линей-

ные алгоритмы. 

Ветвления» (пред-

ставлена в репози-

тории) 

19 Неполная форма ветвления 1   

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл 

с заданным условием продолжения работы 

1   

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1   

22 Цикл с заданным числом повторений   Практическая ра-

бота №4 «Циклы» 

(представлена в 

репозитории) 

23 Алгоритмы управления 1   

24 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная ра-

бота №2 «Основы 

алгоритмизации» 

(представлена в 

репозитории) 

3 Начала программирования 

11 часов 

25 Общие сведения о языке программирования Пас-

каль 

1   

26 Организация ввода и вывода данных 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

27 Программирование линейных алгоритмов 1  Практическая ра-

бота №5 «Про-

граммирование 

линейных алго-

ритмов» (пред-

ставлена в репози-

тории) 

28 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

1 Запись на выбранном 

(изучаемом) языке про-

граммирования ариф-

метические и логиче-

ские выражения и вы-

числение их значения 

для решения задач с 

региональным сюжетом 

Практическая ра-

бота №6 «Про-

граммирование 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

29 Составной оператор. Многообразие способов за-

писи ветвлений. 

1   

30 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  

1  Самостоятельная 

работа №5 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

31 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

1   

32 Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

1   

33 Различные варианты программирования цикличе-

ского алгоритма. 

1  Практическая ра-

бота №7 «Про-

граммирование 

циклического ал-

горитма» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

34 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная ра-

бота №3 «Начала 

программирова-

ния» 

  35 Итоговое повторение 1  Итоговая диагно-

стическая работа 

(представлена в 

репозитории) 
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9 класс (35 часов) 

 

Наименование учебника: Информатика 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

  1 Актуализация знаний за 8 класс. Цели изучения 

курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1  Входная диагно-

стическая работа 

(представлена в 

репозитории) 

1 Моделирование и формализация 

8 часов 

2 Моделирование как метод познания 1   

3 Знаковые модели 1 Информационные моде-

ли (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.) 

схему движения город-

ского транспорта города 

Челябинска или схемы 

движения пригородных 

автобусных маршрутов 

Челябинской области 

 

4 Графические модели 1  Самостоятельная 

работа №1 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

5 Табличные модели 1 Перекодирование ин-

формации из одной про-

странственно-

графической или знако-

во-символической фор-

мы в другую, в том числе 

использовать графиче-

ское представление (ви-

зуализацию) числовой 

информации на примере 

Практическая ра-

бота №1 «Преобра-

зование информа-

ции из одной фор-

мы представления 

в другую» (пред-

ставлена в репози-

тории) 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

изучения востребованно-

сти профессий в Челя-

бинской области 

6 База данных как модель предметной области. Реля-

ционные базы данных. 

1   

7 Система управления базами данных 1   

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 2   Практическая ра-

бота №2 «Создание 

базы данных. За-

просы на выборку 

данных» 

9 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная рабо-

та №1 «Моделиро-

вание и формали-

зация» (представ-

лена в репозито-

рии) 

2 Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 часов 

10 Решение задач на компьютере 1  Практическая ра-

бота №3 «Анализ 

алгоритмов для 

исполнителей Ро-

бот, Черепашка, 

Чертежник и др.» 

(представлена в 

репозитории) 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-

полнение, вывод массива. 

1  Практическая ра-

бота №4 «Состав-

ление на языке 

программирования 

Паскаль програм-
мы обработки од-

номерного число-

вого массива (под-
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

счёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому усло-

вию)» (представле-

на в репозитории) 

12 Вычисление суммы элементов массива 1  Самостоятельная 

работа №2 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

13 Последовательный поиск в массиве 1  Практическая  ра-

бота №5 «Поиск в 

массиве» 

14 Анализ алгоритмов для исполнителей 1  Практическая ра-

бота №6 «Анализ 

алгоритмов» 

15 Конструирование алгоритмов 1   

16 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 1   

17 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы  

1  Контрольная рабо-

та №2 «Алгоритми-

зация и програм-

мирование» (пред-

ставлена в репози-

тории) 

3 Обработка числовой информации 

6 часов 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

1   

19 Организация вычислений. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. 

1 Отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих опре-

деленному условию на 

примере работы с элек-

тронным каталогом Че-

лябинской областной 

Самостоятельная 

работа №3  

(представлена в 

репозитории) 



636 
 

№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

универсальной научной 

библиотеки 

20 Встроенные функции. Логические функции. 1   

21 Сортировка и поиск данных. 1  Практическая  ра-

бота №7 «Сорти-

ровка и поиск дан-

ных» 

22 Построение диаграмм и графиков. 1 Построение диаграмм 

(круговой и столбчатой) 

демографической ситуа-

ции в Челябинской об-

ласти 

Практическая  ра-

бота №8 «Построе-

ние диаграмм и 

графиков» (пред-

ставлена в репози-

тории) 

23 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная рабо-

та №3 «Обработка 

числовой инфор-

мации» 

4 Коммуникационные технологии 

11 часов 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1   

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 Безопасная организация 

своего личного про-

странства данных с ис-

пользованием индивиду-

альных накопителей 

данных, интернет-

сервисов и т. п. на при-

мере использования сер-

висов для создания со-

вместных продуктов о 

памятниках архитектуры 

Челябинской области 

Практическая ра-

бота №9 «Поиск 

информации в сети 

Интернет по запро-

сам с использова-

нием логических 

операций» (пред-

ставлена в репози-

тории) 

26 Доменная система имён. Протоколы передачи дан-

ных. 

1   
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1   

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимо-

действие. Сетевой этикет. 

1  Самостоятельная 

работа №4 (пред-

ставлена в репози-

тории) 

29 Технологии создания сайта.  1   

30 Содержание и структура сайта. 1   

31-32 Оформление сайта. 2  Практическая ра-

бота №10 «Оформ-

ление сайта» 

33 Размещение сайта в Интернете. 1   

34 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

1  Контрольная рабо-

та №4 «Коммуни-

кационные техно-

логии» 

  35 Итоговое повторение 1  Итоговая диагно-

стическая работа 

(представлена в 

репозитории) 

 



638 
 

Т2.2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, 

профессио-

нальное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многона-

ционального народа России  

Формирование основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базо-

вых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

Овладение базовыми историческими зна-

ниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явле-

ний, современных глобальных процессов 

Формирование умений применения исто-

рических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни 

в современном поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном мире 

Формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонима-

ния и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта Рос-

сии и человечества 

Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать 

свое отношение к ней 

Воспитание уважения к историческому на-

следию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве 

1.2. Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 

1.3. Сформированность гуманисти-

ческих, демократических и традици-

онных ценностей многонационально-

го российского общества 

1.4. Сформированность чувства от-

ветственности и долга перед Роди-

ной 

1.5. Сформированность ответст-

венного отношения к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов и потреб-

ностей региона, а также на основе 

формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие со-

временного мира 

Смыслооб-

разование 

2.2. Сформированность коммуника-

тивной компетентности при взаи-

модействии со сверстниками, деть-

ми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

Формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонима-

ния и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта Рос-

сии и человечества 
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других видов деятельности 

2.3. Готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания 

Воспитание уважения к историческому на-

следию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, 

уважительного и доброжелательно-

го отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

родного края, России и народов мира  

Формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонима-

ния и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта Рос-

сии и человечества 

3.6. Сформированность эстетиче-

ского сознания через освоение худо-

жественного наследия народов род-

ного края, России и мира, творческой 

деятельности эстетического харак-

тера 

Воспитание уважения к историческому на-

следию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

вание) Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на саморегуля-
цию и самооргани-
зацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ных образовательных результатов деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Тема Предметные планируемые результаты 

5 класс.  

История Древнего 

мира 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их ана-

лиза, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, ар-

гументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискусси-

онных и морально-этических вопросов далекого прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, ха-

рактеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов раз-

вития древних цивилизаций, определять их последовательность и длитель-

ность, соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным 

делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положе-

ние в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементар-

ном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учеб-

ника;  

 комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира 

(время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процес-

сов), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях при-

знакам (исторические периоды, этапы развития, формы государственного уст-

ройства и др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты из ис-

тории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в зада-

нии вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и пред-

ставителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники ис-

тории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фраг-

ментам подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о важ-

ных событиях, используя основные и дополнительные источники информации, 

а также приемы творческой реконструкции образов прошлого;  

 различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариатив-

ные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собст-

венные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с об-

щими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Вос-

тока или античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать су-

ждения об их причинах и значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложен-

ным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и много-

перспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о 
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Тема Предметные планируемые результаты 

мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды Истории Древнего мира 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрос-

лыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и па-

мятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России 

6 класс 

История Средних 

веков 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их ана-

лиза, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, ар-

гументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискусси-

онных и морально-этических вопросов средневекового прошлого;  

 датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, ха-

рактеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов раз-

вития мира, России и родного края (Южного Урала), синхронизировать факты 

из истории разных народов и государств эпохи Средневековья;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты мира, России и родного края (Южного 

Урала) в период Средневековья, описывать их положение в условиях изучае-

мого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные кар-

ты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

 выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от со-

временных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в сред-

невековом обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в 

изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей в V-

XV вв.;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории мира, 

России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков (время, ме-

сто, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, про-

гнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложен-

ным в заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и 

др.);  

 сравнивать относительно простые однородные исторические факты из ис-

тории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Средних веков, 

как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской цивилизации), так и 

относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство – ислам и 

т.д.), объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и пред-

ставителей социокультурных групп средневекового европейского общества 

(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры мира, 

России и родного края (Южного Урала) в период Средневековья, рассказы-

вать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники, а 

также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, фор-

мулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Сред-

них веков;  

 соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России и 

родном крае (Южном Урале) с общими явлениями и процессами, характер-



647 
 

Тема Предметные планируемые результаты 

ными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложен-

ным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и много-

перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чув-

ствах, ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического 

анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрос-

лыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и па-

мятниками истории мира, России и родного края (Южного Урала) Средних 

веков, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и зна-

чение способствовать их охране, в том числе на территории родного края и 

России 

7 класс. История 

Раннего Нового 

времени (XVI – 

XVII вв.) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории мира, России и родного 

края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, их анализа, сопос-

тавления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и мо-

рально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерант-

ности и межкультурного взаимодействия;  

 датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и род-

ного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, характеризо-

вать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития за-

падных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных 

народов и государств конца XVI – XVII столетий;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты истории мира, России и родного края 

(Южного Урала) в период Раннего Нового времени, описывать их положение 

в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие геогра-

фические открытия, Реформация и Контрреформация), сравнивать, анализиро-

вать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими ин-

формацию учебника и других источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоз-

зренческих установок людей XVI–XVII веков, объяснять их переменами, про-

исходившими в западноевропейском обществе и культуре стран мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубеж-

ных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового 

времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий 

и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифици-

ровать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или само-

стоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей 

работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов 

условно-графической наглядности;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, 

третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собст-
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венно истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в 

период Раннего Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и респуб-

лика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов ми-

ра в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, фор-

мулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и пред-

ставителей социокультурных, религиозных и политических групп населения 

мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового вре-

мени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; 

синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XVI–

XVII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или 

духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени;  

- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и родного края 

(Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе посвященные 

важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рас-

сказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источни-

ков;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в 

учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дис-

куссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала) в период Раннего Нового времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для мира, России и родного края (Южного Ура-

ла) в период Раннего Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного региона и государства, а также 

общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложен-

ным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и много-

перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чув-

ствах, ценностях людей Раннего Нового времени, почерпнутыми из аксиологи-

ческого анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрос-

лыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и па-

мятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе 

на территории родного края (Южного Урала) и России 

8 класс. История 

Нового времени 

(XVIII век) 

Обучающиеся научатся 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргумен-

тации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных 

и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толе-

рантности и межкультурного взаимодействия;  
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 датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных стран, 

России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, характери-

зовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории раз-

ных народов и государств XVIII столетия;  

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты истории зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала) XVIII столетия, описывать их положение в свя-

зи с масштабными процессами в экономике и политике (Просвещение и т.д.), 

сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и 

конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

 прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоз-

зренческих установок людей XVIII века, объяснять их переменами, происхо-

дившими в обществе и культуре зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала) в период Нового времени;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубеж-

ных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и про-

цессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, 

сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в со-

ответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности;  

 сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, 

третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собст-

венно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, бур-

жуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху 

Нового времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и пред-

ставителей социокультурных, религиозных и политических групп населения 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового 

времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информа-

ции; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников 

XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч 

или духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового време-

ни;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том числе посвя-

щенные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памя-

ти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпати-

ческой) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 

источников;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в 

учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дис-

куссионным вопросам истории Нового времени;  

 соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существен-

ные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и куль-

турно-историческом значении в масштабах одного региона и государства, а 

также общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложен-
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ным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и много-

перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чув-

ствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения по истории России и своего края в Но-

вое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д., в общении с одноклассниками и взрослыми, само-

стоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на террито-

рии родного края и России 

9 класс 

История Нового 

времени (XIX – 

начало XX века) 

Обучающиеся научатся  

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории зарубежных стран, Рос-

сии и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, их комплексного 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и мо-

рально-этических вопросов прошлого и современности, презентации результа-

тов своей творческой и исследовательской деятельности;  

 датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития Запада и Вос-

тока, синхронизировать факты из истории разных народов и государств; 

 читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты зарубежных стран, России и родного 

края (Южного Урала), описывать их положение в связи с масштабными про-

цессами в экономике и политике XIX – начала XX века, сравнивать, анализи-

ровать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя 

ими информацию учебника и других источников;  

 прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, со-

циальных и культурных процессах в зарубежных странах, России и родном 

крае (Южном Урале) в последний период Нового времени, объяснять причи-

ны этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столе-

тии;  

 давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубеж-

ных стран, России и родного края (Южного Урала) в последний период Ново-

го времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер собы-

тий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифи-

цировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или само-

стоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения и др.), 

оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц 

(конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других 

видов условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.);  

 сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных пе-

риодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и 

конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран 
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и народов мира в XIX - начале XX века; объяснять причины их общности и 

различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего ис-

следования;  

 давать образную характеристику ярких исторических личностей и пред-

ставителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их 

изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизиро-

вать факты биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, вы-

сказывать суждения об их роли в истории своих государств, а также в европей-

ской и мировой истории;  

 описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и 

родного края (Южного Урала), посвященные важнейшим событиям всемир-

ной истории XIX – начала XX века и воплощающие «политику памяти»; рас-

сказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источни-

ков;  

 различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в 

учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дис-

куссионным вопросам истории зарубежных стран, России и родного края 

(Южного Урала) в XIX – начале XX века;  

 соотносить единичные события в зарубежных странах, России и родном 

крае (Южном Урале) в XIX – начале XX века с общими явлениями и процес-

сами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные при-

знаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного региона и государства, а также 

общеевропейской и всемирной истории;  

 анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложен-

ным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и много-

перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чув-

ствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрос-

лыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и па-

мятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе 

на территории родного края и России 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

История России. Всеобщая история 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской исто-

рии. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
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Роль Южного Урала в экономической, политической, социальной и духовной жизни России. 

Источники по истории России и Южного Урала. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. Историко-географические координаты Южного Урала.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории на-

шей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к про-

изводящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. По-

явление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей метал-

лургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем желез-

ном 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 При-

черноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

История и культура народов Южного Урала в древности. Заселение территории Урала человеком. 

Памятники каменного века на Южном Урале. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Южного Урала. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появле-

ние металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии на 

Южном Урале. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Памятни-

ки бронзового и железного века на Урале. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Связи населения степей с 

античными городами-государствами Северного Причерноморья. Великое переселение народов. Нашест-

вие гуннов. Финно-угры и тюрки – соседи славян. Хозяйство, общественный строй и политическая орга-

низация, традиционные верования древних народов Южного Урала. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской праро-

дине 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 фак-

тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и эт-

нической карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Ру-

си. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отноше-

ния 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. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в ис-

торической 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 Византи-

ей, 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 воспита-

ние. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного про-

странства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерус-

ской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть вре-

менных 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.  
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Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных госу-

дарств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смо-

ленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском кон-

тексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-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 Чин-

гисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 

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

ханов (так называемое «ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литов-

ского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгород-

ская 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. Алек-

сандр 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 ор-

да: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ис-

лама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногай-

ская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Италь-

янские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и по-

литических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с за-

вершением 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. Изобра-

зительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли между Ли-

товским 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 Ли-

товским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Тео-

рия «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Су-

дебника. 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 вла-

сти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (ио-

сифляне 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 древ-

нерусский и раннемосковский периоды. 

История и культура народов Южного Урала в средние века. Природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этниче-

ской карты континента. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Отношения Руси 

с кочевниками европейских степей. Волжский торговый путь. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и между-

народные связи: отношения с печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Народы и го-

сударства степной зоны Восточной Европы, Урала и Сибири в XIII-XV вв. Система зависимости рус-

ских земель от ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»). Золотая Орда: государственный 
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строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление госу-

дарства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских 

ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское хан-

ство. Касимовское ханство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с заверше-

нием монгольских завоеваний. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлия-

ние русской культуры и культур народов Евразии). Этногенез башкир. 

Россия В XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. Княжение Ва-

силия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смо-

ленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Ли-

товским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Ор-

ганы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управле-

ние: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глин-

ской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского прав-

ления. 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. Отме-

на кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стре-

лецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значе-

ние 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 Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к Рос-

сии Западной Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и не-

служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное насе-

ление городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формиро-

вание 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. Раз-

гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противо-

речивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патри-

аршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство рос-

сийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных ле-

тах». 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. Вос-

стание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Пере-

растание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию Рос-

сии 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 Рос-

сии Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семи-

боярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермо-

ген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-

хват 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 
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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. Вос-

становление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские со-

боры. 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 Авва-

кум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена мест-

ничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые ману-

фактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализа-

ции регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 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. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регио-

ны, 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 Ев-

ропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населе-

нием 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 По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование много-

национальной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жи-

лище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ан-

самбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фря-

зин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соло-

вецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астрахан-

ский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразитель-

ное 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. Си-

меон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская са-

тира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.  

Южный Урал в XVI-XVII веках. Внешняя политика России в XVI-XVII вв. Отношения Московского 

княжества с Крымским и Казанским ханствами, посольства в среднеазиатские государства. Присоедине-

ние Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Поволжья и Приуралья в состав Российско-

го государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России За-

падной Сибири. Социальная структура российского общества. Формирование вольного казачества. Мно-

гонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья и 

Урала после присоединения к России. Служилые татары. Нагайбаки. Строительство российских крепо-

стей и засечных черт. Остроги и слободы Зауралья. Раскол в церкви, формирование религиозной тради-

ции старообрядчества на Урале. Экономическое развитие Урала в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
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Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского го-

сударства. Торговля с Востоком. Социальная структура населения. Служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Зауральская деревня в 

XVII в. Урал и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Крестьянская колонизация Южного Ура-

ла. Первые русские поселения на территории современной Челябинской области. Северо-западная Башкирия 

– первый очаг земледелия на Южном Урале. Побеги крестьян на Урал и в Сибирь. Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Освоение Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и хри-

стианизация. Межэтнические отношения. Башкирские восстания. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Семья и семейные отношения. Ре-

лигия и суеверия. Архитектура. Монастырские ансамбли и крепости. Далматов монастырь. Изобразительное 

искусство. Строгановская школа иконописи. Летописание и начало книгопечатания.  

 

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 нацио-

нальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие 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 метал-

лургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в соз-

дании 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 управ-

лении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогово-

го гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы ме-

стного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, кол-

легии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург – новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной ар-

мии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреж-

дение синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в пер-

вой 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 пре-

одоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Бал-

тике. 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 «Ведо-

мости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архи-

тектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуника-

ции в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Евро-

пейский» 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 политиче-

ского строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоан-

новны. «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 полити-

ка. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли кос-

венных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия 



657 
 

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 Екате-

рины 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 гу-

берниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация ук-

раинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основа-

ние Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротер-

пимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, госу-

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в эко-

номике 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 промыш-

ленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предприни-

мательских 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 восста-

нии. 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. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строитель-

ство 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 сохра-

нения 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. Вос-

стание 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 Про-

свещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов Рос-

сии 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 куль-

тура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распростра-

нение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, класси-

цизм, 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. Вто-

рая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
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американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской сло-

весности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 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. Со-

словные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый рос-

сийский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи-

тектуре 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 парадно-

го 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 абсолю-

тизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и по-

лицейского 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 от-

ношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и 

причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских 

привилегий.  

Южный Урал в конце XVII-XVIII веке. Восточная политика Петра I. Каспийский поход. Орен-

бургский проект и его значение. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы метал-

лургической индустрии на Урале. Роль государства в создании промышленности. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Переписи населения (ревизии). Областная (губернская) реформа. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Башкирии. Привлечение иностранных 

специалистов. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Укрепление границ Россий-

ской империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Рос-

сийской империи. Оренбургская экспедиция и основание Оренбургской крепости. Создание оренбург-

ской оборонительной линии. Формирование Оренбургского казачества. Башкиро-мещерякское войско. 

Деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. Национальная политика. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости. Экономическое развитие Южного Урала во второй половине XVIII в. 

Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Начало известных предпринимательских династий. Роль предпринимателей И. Б. и 

Я. Б. Твердышевых, И. С. Мясникова, М. П. Губина, бр. Мосоловых в развитии доменных, железодела-

тельных и медеплавильных заводов на Южном Урале. Покупка уральскими заводчиками башкирских 

земель. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Ирбитская, Оренбургская и 

Троицкая ярмарки и их роль во внутренней торговле. Обострение социальных противоречий. Восста-

ние 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. Культурное пространство в XVIII в. Русская культура и 

культура народов Урала в XVIII в. Распространение основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, худож-

ников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Культура и быт сословий. Изучение страны – главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Роль И. К. Кирилова и И. И. Неплюева в коло-

низации Южного Урала. Исследования в области отечественной истории. П. И. Рычков – первый 

член-корреспондент Петербургской Академии наук. Образование в XVIII в. Архитектура XVIII в. 

Регулярный характер застройки городов. Народы Урала в XVIII в. Управление национальными ок-

раинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Оренбуржья.  

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ Алек-

сандра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Ре-

формы государственного управления. М. М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 
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года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присое-

динение 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. Свя-

щенный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либе-

ральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благо-

денствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и консерва-

тивные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консер-

вации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политиче-

ская полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «право-

славие, 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. Крым-

ская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества. Кре-

постное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный перево-

рот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор 

двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское само-

управление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечест-

венной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные сти-

ли 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 Ан-

тарктиды. 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. Осо-

бенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восста-

ние 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. За-

падное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 

век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворян-

ской 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 со-

циализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модерниза-

ция. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Во-

енные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Вос-

токе. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государ-

ственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ог-

раничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независи-
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мость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Эконо-

мическая 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 держа-

вы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и новации в 

жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависи-

мость 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 Рос-

сии 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. Народ-

ная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Ста-

новление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художествен-

ной 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 полови-

не XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиоз-

ного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское вос-

стание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие нацио-

нальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публич-

ной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Об-

щественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Жен-

ское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, мар-

ксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы поли-

тической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хожде-

ние в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терро-

ризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение тру-

да». «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. Рас-

пространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отноше-

ний. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цу-

симское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и его ок-

ружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской револю-

ции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. По-

литический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
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средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: 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 револю-

ционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кам-

пания 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 соци-

альные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Не-

завершенность 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 уча-

стие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе и ис-

кусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус-

ские 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.  

Южный Урал в XIX – начале XX вв. Оренбургское казачество на службе Отечеству. Оренбургское 

казачье войско. Организация войска. Участие казачества во внешних войнах России: Отечественная 

война 1812 г., русско-турецкие войны. Оборона границы со степью. Культура и быт казаков. Юж-

ный Урал в первой четверти XIX в. Причины постепенного снижения уровня и темпов развития ураль-

ской металлургии в начале XIX в. Изменения в системе управления Уралом. Гражданская, военная, 

горная власть. Местное самоуправление. Формирование окружной системы. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала во второй четверти XIX в. Начало технической пе-

рестройки уральских заводов. Промышленный переворот на Урале и изменение характера труда. Тор-

говля. Возрастание роли региона в экономической интеграции страны. Освоение Новолинейного района 

в Оренбургском крае. Заселение и аграрное освоение новых территорий. Уральские бунтари и ссыльные 

революционеры. Ссыльные декабристы на Урале. Выступления крестьян и горнозаводских рабочих. Волне-

ния в Кыштыме. Картофельные бунты. Тайные общества и кружки. Петрашевцы в Оренбуржье. 

Культура и быт населения Южного Урала в первой половине XIX в. Православие и ислам на террито-

рии края. Формирование национально-просветительных течений. Развитие системы образования: 

создание начальных школ, уездных училищ, гимназий. 

Южный Урал в эпоху Великих реформ 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права на горных заво-

дах. Реформы Александра II и их влияние на все стороны жизни южноуральского общества. Особен-

ности земской реформы в уральских городах. Реформа городского самоуправления. Городские головы 

уральских городов.  

Экономическое развитие Южного Урала в 1880 – 1890-е гг. Кризис уральской промышленности и его 

преодоление в пореформенный период. Индустриализация. Железнодорожное строительство на Ура-

ле. Транссибирская магистраль. 

Социальное развитие Южного Урала на рубеже XIX-XX вв. Перепись населения 1897 г. Дворянство, 

купечество, казачество, крестьянство, рабочие, мещане. Религиозный состав. Сохранение крепостни-

ческих пережитков. Новые социальные группы. 

Участие южноуральцев в русско-японской войне. Оренбургские казаки и регулярные воинские фор-

мирования (214-й Мокшанский и 282-й Черноярский пехотные полки) в военных событиях 1904-1905 

гг. Военная промышленность Урала. Деятельность военных госпиталей на Южном Урале. Пожертво-

вания с Урала на нужды армии. 

Южный Урал в годы первой российской революции 1905-1907 гг. Возникновение революционной ситуа-

ции: уральский вариант. «Златоустовская бойня» 1903 г. Начало революционных событий на Урале. Отклики 

на издание манифеста 17 октября 1905 г. Вооруженные выступления в декабря 1905 г. Уральская буржуазия и 

революция. Либеральное движение. Итоги революции на Урале. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала в начале ХХ в. Столыпинская аграрная реформа и 

сельское хозяйство Урала. Социально-экономическое развитие Челябинска в начале ХХ в. Переселен-
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цы на Южном Урале. Функционирование Челябинского переселенческого пункта. Организация меди-

цинского обслуживания переселенцев в Челябинске.  

Политическое развитие Южного Урала в 1907-1914 гг. Депутаты Государственной думы от Южного 

Урала. Политические партии на Южном Урале. Городская дума г. Челябинска.  

Культура Южного Урала в начале ХХ в. Образцы храмовой архитектуры Челябинска конца XIX – 

начала ХХ вв. Церковь Александра Невского и его архитектурные особенности. Архитектура Челя-

бинск на фотографиях начала ХХ в. Кинематограф на Южном Урале. Развитие образования в Челя-

бинске конца XIX – начала XX вв. 

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 заня-

тия 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. Го-

рода-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Новова-

вилонское 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: расселе-

ние евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказа-

ния. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия насе-

ления. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, ле-

генды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. 

Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Им-

перии Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населе-

ния. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (кон-

фуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государст-

ва 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: по-

литический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колони-

зация. 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 древнегрече-

ском 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 государ-

ства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об осно-

вании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Веро-

вания древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От 

республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распростране-

ние христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век по-
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эзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и до-

суг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование вар-

варских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общест-

венное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневе-

ковье. 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, управ-

ление. 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 ара-

бов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фео-

дальное 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 ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государства Ев-

ропы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столет-

няя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование централизован-

ных 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 госу-

дарства 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. Обра-

зование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская ли-

тература. 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: раз-

дробленность 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.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV – начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, участ-

ники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических откры-

тий. 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. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движе-
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ния. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значе-

ние революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими 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 ману-

фактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамери-

канских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Поли-

тические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революцион-

ные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: пере-

ворот 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 теат-

ра. Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Се-

милетняя 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 кон-

гресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный пе-

реворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политиче-

ское развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и пар-

тий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викто-

рианскую 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 Ита-

лии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север 

и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Тех-

нический 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, ос-

вободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйд-

зи. 

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 традицион-

ные 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 кине-

матографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
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Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и поли-

тика 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, экономиче-

ское развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 

1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освобо-

дительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освобо-

дительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(УМК «Обществознание», авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. и др.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные резуль-

таты 

 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, 

профессио-

на-льное, 

жизненное) 

1.1.. Сформирован-

ность российской 

гражданской иден-

тичности: патрио-

тизма, уважения к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему много-

национального народа 

России  

– личностные представления об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие приемов работы с социально значимой информа-

цией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 

1.2. Осознанность 

своей этнической при-

надлежности, знание 

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества. 

– личностные представления об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 

1.3. Сформирован-

ность гуманистиче-

ских, демократических 

и традиционных цен-

ностей многонацио-

нального российского 

общества. 

– личностные представления об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-
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исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями и нормами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежденность в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умения реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 

1.4. Сформирован-

ность чувства ответ-

ственности и долга 

перед Родиной 

– личностные представления об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями и нормами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежденности в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; развитые способности обучающих-

ся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам 

1.5. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к осоз-

нанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной тра-

ектории образования 

на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона, а также на 

основе формирования 

уважительного от-

ношения к труду, раз-

вития опыта участия 

в социально значимом 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 
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труде. 

1.6. Сформирован-

ность целостного ми-

ровоззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитываю-

щего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

– личностные представления об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 

Смыслооб-

разование 

 

2.1.. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями и нормами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежденность в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умения реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин 
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2.2. Сформирован-

ность коммуникатив-

ной компетентности 

при взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежден-

ность в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умения реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие основ правосознания для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необ-

ходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности 

2.4. Сформирован-

ность ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 
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2.5. Готовность к со-

блюдению правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопасно-

го поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, 

обусловленных специ-

фикой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам 

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие основ правосознания для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необ-

ходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности. 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 
 

3.1. Сформирован-

ность осознанного, 

уважительного и доб-

рожелательного от-

ношения к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов родного края, 

России и народов мира 

мира 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежден-

ности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; способности делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-

тиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познавательный интерес 

к изучению общественных дисциплин. 

3.2. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 



671 
 

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообщест-

вах, включая взрослые 

и социальные сообще-

ства 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежден-

ности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

освоение приемов работы с социально значимой информа-

цией, ее осмысление; развитые способности делать необхо-

димые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам 

3.3. Сформирован-

ность морального соз-

нания и компетентно-

сти в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осознан-

ного и ответственно-

го отношения к соб-

ственным поступкам 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

3.4. Сформирован-

ность основ современ-

ной экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной реф-

лексивно-оценочной и 

практической дея-

тельности в жизнен-

ных ситуациях 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; способности обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам. 

3.5. Осознание значе-

ния семьи в жизни че-

ловека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, ува-

жительное и заботли-

вое отношение к чле-

нам своей семьи 

– понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

– освоенные приемы работы с социально значимой инфор-

мацией, ее осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов род-

– теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отно-
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ного края, России и 

мира, творческой 

деятельности эсте-

тического характера 

шения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная-

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (плани-

рование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  
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нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и кор-

рекция) 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познаватель-

ная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная-

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-
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гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная-

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 
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задач (знаково-

символические 

/ моделирова-

ние) 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная-

деятельность 
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П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой ак-

тивного исполь-

зования слова-

рей и других 

поисковых сис-

тем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничест-

во) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная-

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-
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ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетент-

ность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

6 класс 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Человек в соци-

альном измерении 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; характе-

ризовать основные этапы и факторы становления личности; 

 описывать способы и значение познания мира; раскрывать на конкретных 

примерах связь самопознания и самооценки; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-

зацией личности; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

 характеризовать потребности человека, различать их виды; 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

стике межличностных конфликтов; выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношения-

ми человека в малой группе; выделять позитивные и негативные последствия 

пребывания человека в малой группе;  

 характеризовать понятие, виды и формы общения, а также особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать роль воспитания и социальной среды в социализации человека; 

 осознанно формировать самооценку; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемы-

ми в процессе познания человека и общества; 

 на основе полученных знаний о межличностных отношениях и конфлик-

тах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель толерантного социального поведения, основанного на ува-

жении к другим людям. 

Регулирование по-

ведения людей в 

обществе 

Обучающийся научится: 

 объяснять сущность и значение моральных норм в жизни общества и че-

ловека; приводить примеры проявления нравственной позиции граждан, 

используя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать сущность гуманистических ценностей; приводить при-

меры реализации на практике гуманистических идеалов, используя факты 

из истории и современной социальной жизни РФ и Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственное мнение по актуальным вопро-

сам состояния морали и нравственности в современном российском общест-

ве; 

 осуществлять осознанный нравственный выбор в предлагаемых мо-

дельных ситуациях; 

 применять на практике правила гуманного отношения к окружаю-

щим людям 

 

7 класс 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать многообразие общественных нравов, традиций и 

обычаев  в Челябинской области. 

 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 приме-

ры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

меры земляков южноуральцев проявления этих качеств из истории и жиз-

ни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенно-

сти; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 приводить примеры проявления патриотизма и гражданственности, 

используя краеведческий материал;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняюще-

гося поведения; 

 использовать полученные знания при анализе реальных ситуаций со-

циума, в котором проживает 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни 

Гражданин и го-

сударство 

Обучающийся научится: 

 объяснять порядок формирования органов (правоохранительных) государ-

ственной власти РФ; 

 иметь представление о правоохранительных органах  Челябинской об-

ласти, уметь обратиться за помощью в правоохранительные органы в це-

лях самозащиты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

Человек в эконо-

мических отно-

шениях 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производи-

телей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 иметь представление и различать современные технологии на произ-

водствах Челябинской области. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явле-

ния и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать получен-

ные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализи-

ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-

зировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статистиче-

ские 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 нор-

мы трудовой и предпринимательской деятельности; 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-

сти; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 иметь представление о МРОТ, «потребительской корзине» в Челябин-

ской области 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явле-

ния и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать получен-

ные данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни Челябинской облас-

ти 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. 

Обучающийся 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, отражаю-

щие 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; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния экономики Челябинской области 

Человек и приро-

да 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскры-

вать роль природы в жизни человека; 

 демонстрировать на примерах Челябинской области взаимосвязь при-

роды и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему челове-

чества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 приводить примеры и характеризовать деятельность граждан Челя-

бинской области по защите окружающей среды; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития и их влияния на 

экологическую обстановку; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и об-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

щественного развития и их влияния на экологическую обстановку в Челя-

бинской области; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 различать ответственное и безответственное отношение к природе;  

 определять собственное отношение к природе; характеризовать смысл 

экологической морали; 

 осознанно содействовать защите природы родного края; 

 иллюстрировать примерами возможности граждан в сбережении приро-

ды 

 

8 класс 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Личность и обще-

ство 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особен-

ности 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 по-

требностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения межличност-

ных конфликтов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества на приме-

ре Челябинской области; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на при-

мерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угро-

жающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-

действия группы на человека, делать выводы 

Общество Обучающийся 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; 
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Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни Челябинской области;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

 демонстрировать на материалах Челябинской области взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на об-

щество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характе-

ризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни Южного Урала;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и обще-

ственного развития и их влияния на экологическую обстановку в Челябин-

ской области. 

Сфера духовной 

культуры 
Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры Юж-

ного Урала, выражать свое мнение о явлениях 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 про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного ти-

па; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дос-

тижений культуры Южного Урала; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культу-

ры в современных условиях; 

 характеризовать основные направления развития  культуры родного 
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региона в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

ких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода 

Социальная сфера Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства в Челябинской области; 

 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, Челя-

бинской области; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их раз-

решения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функ-

ции 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, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с пози-

ций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодежи Челябинской области; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных кон-

фликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответст-

вии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семей-

ной политике из адаптированных источников различного типа 

Экономика Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производите-

лей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать ра-

циональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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 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; анализи-

ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-

зировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательст-

ва; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статистиче-

ские данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нор-

мы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-

сти; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах;  

 анализировать информацию об экономической жизни Челябинской об-

ласти 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 экономиче-

ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности. 

Обучающийся 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, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния экономики Челябинской области 

9 класс 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

Политическая 

сфера жизни об-

щества 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройст-

ва; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии; 

 приводить примеры проявления демократии, используя реальные си-

туации из жизни Челябинской области; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 демонстрировать на примерах участие жителей Челябинской области 

в политической жизни РФ и Челябинской области. 

Обучающийся 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; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в по-

литической жизни Челябинской области. 

Гражданин и го-

сударство 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации и Че-

лябинской области, называть органы государственной власти страны, описы-

вать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной  власти РФ; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами порядок 

формирования органов региональной власти; 

 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 госу-

дарства; 

 приводить примеры проявления патриотической позиции граждан, ис-

пользуя СМИ Челябинской области;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изме-

нений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 выражать и обосновывать патриотическую позицию по актуальным 

проблемам жизни Российской Федерации и Челябинской области. 

Основы россий- Обучающийся научится: 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные результаты 

с учетом НРЭО Челябинской области 

ского законода-

тельства 
 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 использовать полученные знания при анализе особенностей рынка тру-

да на примере Челябинской области; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотноше-

ний; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, 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; 

 приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, используя реальные ситуации из жизни Челябинской 

области; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собст-

венного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-

циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 грамотно применять полученные знания для анализа правовых ситуа-

ций из жизни Челябинской области 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

2. Содержание учебного предмета 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченны-

ми возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образова-

ние и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Со-

циальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Воз-

раст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 
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Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое по-

ложение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рожде-

ния. Лидерство. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспи-

тание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Ос-

новные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общ-

ности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, со-

хранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные пробле-

мы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Го-

сударственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их со-

хранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Со-

циальный контроль. Отклоняющееся поведение.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические пра-

ва и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражда-

нина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защи-

та Отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребите-

лей. Способы защиты гражданских прав. Правовое регулирование в сфере образования. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Необходимая 

оборона.  

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и ус-

луги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Про-

изводительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. Реклама. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок 

труда. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Вы-

бор профессии. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые ак-

тивы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбереже-

ния. Инфляция. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная ус-

пешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедли-

вость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

Х. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функ-

ции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Челябин-

ская область – субъект Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные 

системы. Политические партии. 
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Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и пра-

вовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнитель-

ной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патрио-

тизм. Опасность политического экстремизма. 

ХI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта совре-

менного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Государственная итоговая аттестация. Искус-

ство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее созда-

ётся молодыми. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

6 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание 

Авторы: Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

 Глава 1. Человек в соци-

альном измерении  

13   

1 Вводный урок  1   

2 § 1. Человек – личность  1   

3 § 2. Человек познает мир 1   

4 Познание человеком мира и 

самого себя 

1 Практическая работа № 6. 

Самооценка 

 

5 С. 24. Учимся узнавать и 

оценивать себя  

1   

6 § 3. Человек и его деятель-

ность 

1  Многообразие видов 

человеческой дея-

тельности в Челя-

бинской области 

7 § 4. Потребности человека 1   

8 Способности и потребности 

человека 

1 Практическая работа № 12. 

Способности человека и дея-

тельность 

 

9 С. 40. Учимся размышлять  1   

10 § 5. На пути к жизненному 

успеху  

1   

11 На пути к жизненному успе-

ху 

1  Наши земляки. При-

меры жизненного 

успеха 

12 С. 48. Человек в социальном 

измерении 

1   

13 Человек в социальном изме-

рении 

1 Контрольная работа № 1  

 Глава 2. Человек среди лю-

дей 

10   

14 § 6. Межличностные отно-

шения 

1   

15 Межличностные отношения 1 Практическая работа № 8. 

Социализация 
 

16 С. 66. Учимся совместно 1   
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

всей группой делать полез-

ные дела 

17 § 7. Человек в группе 1   

18 Человек в малой группе 1 Практическая работа № 11. 

Молодежь как социальная 

группа 

 

19 § 8. Общение 1   

20 С. 75. Учимся общаться 1   

21 § 9. Конфликты в межлично-

стных отношениях 

1   

22. С. 83-84. Учимся вести себя в 

ситуации конфликта  

1   

23. Межличностные конфликты 

и способы их разрешения 

1   

 Глава 3. Нравственные ос-

новы жизни 

11   

24 § 10. Человек славен добры-

ми делами 

1   

25 § 10. Человек славен добры-

ми делами 

1  Наши земляки. При-

меры нравственного 

поведения 

26 С. 92. Учимся делать добро 1   

27 § 11. Будь смелым 1  Наши земляки. При-

меры смелых по-

ступков 

28 С. 99. Учимся побеждать 

страх  

1   

29 § 12. Человек и человечность 1   

30 Моральные нормы и нравст-

венный выбор 

1 Практическая работа № 4. 

Социальные нормы 
 

31. С. 104. Нравственные основы 

жизни 

1   

32. ПОУ. Человек среди людей. 

Нравственные основы жизни 

1   

33 Введение в обществознание 1 Контрольная работа № 2  

34 Коррекционная работа 2   

 
7 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание 
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Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой 

Л. Ф. Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

Содержание НРЭО 

 Глава I. Регулирование поведе-

ния людей в обществе 

15   

1.  § 1. Что значит жить по правилам 1   

2.  С. 15. Учимся общаться в Интер-

нете 

1   

3.  § 2. Права и обязанности граждан. 

Гражданство РФ 

1 Практическая ра-

бота № 15. Граж-

данство РФ 

 

4.  С. 22. Учимся пользоваться свои-

ми правами 

1   

5.  § 3. Почему важно соблюдать за-

коны 

1   

6.  С. 30. Учимся читать и уважать 

закон  

1  Законодательный 

процесс в Челябин-

ской области 

7.  § 4. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Защита Отечества 

1 Практическая ра-

бота № 16. Консти-

туционные обязан-

ности гражданина 

РФ 

 

8.  С. 38. Учимся быть мужественны-

ми  

1   

9.  § 5. Для чего нужна дисциплина 1   

10.  С. 47. Учимся быть дисциплини-

рованными  

1   

11.  § 6. Виновен – отвечай. Понятие, 

виды и функции юридической от-

ветственности 

1 Практическая ра-

бота № 21. Право-

вой статус несо-

вершеннолетнего 

по отраслям права 

 

12.  С. 55. Учимся уважать закон  1   

13.  § 7. Кто стоит на страже закона 1  Защита прав челове-

ка в Челябинской 

области 

14.  С. 64. Учимся защищать свои пра-

ва  

1   

15.  Регулирование поведения людей в 

обществе 

1 Контрольная рабо-

та № 2 

 

 Глава II. Человек в экономиче-

ских отношениях 

12   

16.  § 8. Экономика и её основные уча-

стники 

1   

17.  С. 72. Учимся принимать рацио-

нальное решение. Ресурсы и по-

требности, ограниченность ресур-

сов. 

1 Практическая ра-

бота № 22. Ресурсы 

и потребности. Ог-

раниченность ре-

сурсов 

 

18.  § 9. Мастерство работника 1  Герои труда –  юж-

ноуральцы 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

Содержание НРЭО 

19.  С. 82. Учимся секретам профес-

сионального успеха 

1   

20.  § 10. Производство: затраты, вы-

ручка, прибыль 

1 Практическая ра-

бота № 23. Факто-

ры производства. 

Предприниматель-

ская деятельность. 

Издержки, выруч-

ка, прибыль 

 

21.  С. 90. Учимся прогнозировать ус-

пешность своего дела  

1   

22.  § 11. Виды и формы бизнеса 1   

23.  С. 97. Учимся создавать свой биз-

нес  

1   

24.  § 12. Обмен, торговля, реклама 1   

25.  С. 104. Учимся быть думающим 

покупателем 

1 Практическая ра-

бота № 7. Потреб-

ности 

 

26.  § 13. Деньги, их функции 1   

27.  § 14. Экономика семьи 1  Бюджет нашей семьи 

 Глава III. Человек и природа 7   

28.  § 15. Воздействие человека на 

природу 

1 Практическая ра-

бота № 3. Взаимо-

действие общества 

и природы 

 

29.  § 16. Охранять природу  значит 

охранять жизнь 

1   

30.  § 17. Закон на страже природы 1   

31.  С. 149. Учимся беречь природу  1   

32.  Человек в экономических отноше-

ниях. Человек и природа 

1   

33.  Человек в экономических отноше-

ниях. Человек и природа 

1 Контрольная рабо-

та № 2 

 

34.  Коррекционная работа  1   

 
8 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Лабезниковой А. Ю., Городецкой Н. И. Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 Глава I. Личность и общество 6   

1.  Вводный урок 1   

2.  § 1. Что делает человека челове-

ком? Биологическое и социаль-

ное в человеке 

1 Практическая работа 

№ 1. Биологическое 

и социальное в чело-

веке 

 

3.  § 2. Человек, общество, природа 1   

4.  § 3. Общество как форма жизне-

деятельности людей 

1   

5.  § 4. Развитие общества 1  Становление и развитие 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

южноуральского общест-

ва 

6.  § 5. Как стать личностью  1 Практическая работа 

№ 2. Личность 

 

 Глава II. Сфера духовной 

культуры 

10   

7.  § 6. Сфера духовной жизни 1  Культурное многообразие 

Челябинской области 

8.  § 7. Мораль 1   

9.  § 8. Долг и совесть 1   

10.  § 9. Моральный выбор – это от-

ветственность 

1   

11.  С. 78. Учимся поступать мо-

рально  

1   

12.  Моральные нормы и нравствен-

ный выбор 

1 Практическая работа 

№ 5. Этикет как со-

циальная норма 

 

13.  § 10. Образование 1  Просвещение и образо-

вание в Челябинской об-

ласти 

14.  § 11. Наука в современном об-

ществе 

 

1   

15.  § 12. Религия как одна из форм 

культуры 

1  Религии и храмы в Челя-

бинской области 

16.  Личность и общество. Сфера 

духовной культуры. 

1 Контрольная работа 

№ 2 

 

 Глава III. Социальная сфера 5   

17.  § 13. Социальная структура об-

щества 

1   

18.  § 14. Социальные статусы и ро-

ли 

1   

19.  § 15. Нации и межнациональные 

отношения 

1  Национальный состав 

населения Челябинской 

области 

20.  С. 131. Учимся жить в многона-

циональном обществе  

1 Практическая работа 

№ 10. Межнацио-

нальные отношения 

 

21.  § 16. Отклоняющееся поведение 1   

 Глава IV. Экономика 14   

22.  § 17. Экономика и её роль в 

жизни общества 

1   

23.  § 18. Главные вопросы эконо-

мики 

1   

24.  § 19. Собственность 1   

25.  § 20. Рыночная экономика 1   

26.  § 21. Производство — основа 

экономики 

1   

27.  § 22. Предпринимательская дея-

тельность 

1   

28.  § 23. Роль государства в эконо-

мике 

1 Практическая рабо-

та № 24. Роль госу-

дарства в экономике.  

Государственный 

Бюджет Челябинской 

области 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

бюджет 

29.  § 24. Распределение доходов 1   

30.  § 25. Потребление 1   

31.  § 26. Инфляция и семейная эко-

номика 

1   

32.  § 27. Безработица, её причины и 

последствия 

1  Особенности рынка тру-

да, проблемы безработи-

цы и деятельность служ-

бы занятости в Челябин-

ской области. 

33.  § 28. Мировое хозяйство и меж-

дународная торговля 

1   

34.  Социальная сфера. Экономика 1 Контрольная работа 

№ 2 

 

35.  Коррекционная работа  1   

 
9 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Лабезниковой А. Ю., Матвеева А. И. Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

Содержание НРЭО 

 Глава I. Политика    

1.  Вводный урок 1   

2.  § 1. Политика и власть 1   

3.  § 2. Государство 1   

4.  § 3. Политические режимы 1 Практическая рабо-

та № 13. Политиче-

ский режим 

 

5.  § 4. Правовое государство 1   

6.  § 5. Гражданское общество и госу-

дарство 

1 Практическая рабо-

та № 14. Граждан-

ское общество 

 

7.  С. 45. Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества 

1   

8.  § 6. Участие граждан в политической 

жизни 

1 Практическая рабо-

та № 20. Выборы 

Выборы и референ-

думы в Челябинской 

области 

9.  § 7. Политические партии и движе-

ния 

1   

10.  С. 64. Политика. Практикум 1   

11.  Глава 1. Политика 1 Контрольная работа 

№ 1 

 

 Глава II. Право    

12.  § 8. Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 Практическая рабо-

та № 19. Право как 

система правовых 

отношений. 

 

13.  § 9. Правоотношения и субъекты 

права 

1   

14.  § 10. Правонарушения и юридиче- 1   
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

Содержание НРЭО 

ская ответственность 

15.  § 11. Правоохранительные органы 1   

16.  § 12. Конституция Российской Феде-

рации 

1  Устав Челябинской 

области 

17.  § 13. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

1 Практическая рабо-

та № 25. Основы 

конституционного 

строя РФ 

Местное самоуправ-

ление в Челябинской 

области 

18.  Челябинская область – субъект РФ 1  Челябинская область 

– субъект РФ 

19.  § 14-15. Права и свободы человека и 

гражданина 

1 Практическая рабо-

та№ 17. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

20.  § 16. Гражданские правоотношения 1   

21.  § 17. Право на труд. Трудовые пра-

воотношения 

1   

22.  С. 141. Учимся устраиваться на рабо-

ту 

1   

23.  § 18. Семейные правоотношения 1 Практическая рабо-

та № 9. Семья как 

малая группа 

 

24.  § 19. Административные правоотно-

шения 

1   

25.  § 20. Уголовно-правовые отношения 1   

26.  § 21. Социальные права 1 Практическая рабо-

та № 18. Достоин-

ства и недостатки 

демократии 

 

27.  С. 175. Учимся читать юридический 

документ и применять его положения 

1   

28.  § 22. Международно-правовая защи-

та жертв вооружённых конфликтов 

1   

29.  § 23. Правовое регулирование отно-

шений в сфере образования. Особен-

ности правового статуса несовер-

шеннолетних 

1   

30.  С. 199. Право 1   

31.  Глава II. Право 1 Контрольная работа 

№ 2 

 

32.  Коррекционная работа. 1   

33.  Предэкзаменационное повторение. 

Человек. Общество. Социальная сфе-

ра. 

1   

34.  Предэкзаменационное повторение. 

Экономика. 

1   

35.  Предэкзаменационное повторение. 

Сфера духовной культуры. 

1   
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Т2.2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лично-

стное, профес-

сиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской граж-

данской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, прошлому и настояще-

му многонационального народа России  

Формирование первичных 

компетенций использования тер-

риториального подхода как осно-

вы географического мышления 

для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем 

Формирование представлений 

и основополагающих теоретиче-

ских знаний о целостности и не-

однородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во време-

ни, основных этапах ее географи-

ческого освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на раз-

ных материках и в отдельных 

странах 

Овладение основами карто-

графической грамотности и ис-

пользования географической кар-

ты как одного из языков междуна-

родного общения 

1.2. Осознанность своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и чело-

вечества 

1.4. Сформированность чувства ответст-

венности и долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного 

отношения к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов и потребностей регио-

на, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного миро-

воззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию 

Овладение основными навыками 

нахождения, использования и пре-

зентации географической инфор-

мации 

Овладение элементарными 

практическими умениями исполь-

зования приборов и инструментов 

для определения количественных 

и качественных характеристик 

компонентов географической сре-

ды, в том числе ее экологических 

параметров 

Овладение основами картогра-

фической грамотности и исполь-

зования географической карты как 

одного из языков международного 

общения 

Формирование умений и навы-

ков использования разнообразных 

географических знаний в повсе-

2.2. Сформированность коммуникативной 

компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности 

 

2.5. Готовность к соблюдению правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обу-

словленных спецификой промышленного ре-

гиона, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 
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Критерии 

сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических 

особенностей 

дневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уров-

ня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае при-

родных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.1. Сформированность осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира  

Формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географиче-

ских знаниях как компоненте на-

учной картины мира, их необхо-

димости для решения современ-

ных практических задач человече-

ства и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользо-

вания 

Формирование представлений 

об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению эколо-

гических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологи-

чески целесообразного поведения 

в окружающей среде 

3.3. Сформированность морального сознания 

и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само- Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии Постановка и ре-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



704 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

5-7 класс. Землеведение 

Тема Предметные планируемые результаты 

Географические 

модели Земли 

Обучающийся научится: 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе 

Земная кора Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения абсолютной и относительной вы-

соты; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа 

Атмосфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 описывать погоду своей местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Тема Предметные планируемые результаты 

 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 

Гидросфера Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения направления и скорости течения 

водных потоков 

Биосфера Обучающийся научится: 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития 

Географическая 

оболочка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов, происходящих в географической оболочке; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации 

Население Земли Обучающийся научится: 

 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 демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач 

Материки и 

океаны 

Обучающийся научится: 

 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 населе-

ния, 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 отдель-

ных территорий; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности 

 

География России (8-9 классы) 

Тема Планируемые предметные результаты 

Географическое 

положение и 

административ-

но-

территориаль-

ное устройство 

России 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной 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 ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном вре-

мени территорий в контексте реальной жизни 

Природа России Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
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Тема Планируемые предметные результаты 

природы России, ее отдельных регионов, Челябинской области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России и Челябинской области; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны и Че-

лябинской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России и Челябинской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, ее от-

дельных территорий и Челябинской области, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России и Челябинской об-

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде 

Население Рос-

сии 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных 

регионов и Челябинской области; факторы, определяющие динамику населения 

России и Челябинской области, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне заня-

тости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе населения России и Челябинской области для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

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

социальных процессов или закономерностей; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов России 

Хозяйство Рос-

сии 

Обучающийся научится: 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России и Челябинской облас-

ти; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России и Челябинской области для объяснения осо-

бенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России и Челябинской области на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 



707 
 

Тема Планируемые предметные результаты 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими 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 ре-

зультате изменения их компонентов; 

 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 Рос-

сии 

 

2. Содержание учебного предмета 

Землеведение. 5-7 классы 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природ-

ные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Перво-

открыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические иссле-

дования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуаль-

ное познание мира. 

История географических исследований и освоения территории Челябинской области. На-

чальные сведения о географии Урала. «Книга Большому Чертежу». «Чертежная книга Сибири». Пер-

вые исследования Южного Урала (XVIII-XIX вв.) (И. К. Кириллов, П. И. Рычков, И. Г. Гмелин, 

П. С. Паллас, А. фон Гумбольдт, Д. И. Менделеев, А. П. Карпинский, В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман). 

Становление южноуральского краеведения (И. П. Крашенинников, И. Г. Горохов, И. В. Дегтярев, 

А. Н. Беликов).  

Географические методы и источники изучения Челябинской области. Источники краеведче-

ских знаний. Научные и научно-популярные издания. Статистические данные. Карты. Космические и 

аэрофотоснимки. Фотоальбомы и видеофильмы. Ресурсы Интернета (М. С. Гитис). 

Раздел II. Земля во Вселенной 

Земля и космос. Земля – часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля – часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия враще-

ния Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли вокруг Солнца. Времена года на Земле. 
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Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и раз-

меры Земли влияют на жизнь планеты. 

Раздел III. Географические модели Земли 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений 

по компасу. Азимут.  

Ориентирование на местности. Особенности ориентирования в населенном пункте и в приро-

де. Ориентирование по небесным светилам. Ориентирование по местным признакам. Работа с компа-

сом и съемка плана местности. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, кар-

там и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относи-

тельная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной по-

верхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сетка. Географические координаты. Градусная сетка. Географическая широта. Гео-

графическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по градус-

ной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Топонимика Челябинской области. Способы наименования географических объектов. «Исто-

рические пласты» географических названий в Челябинской области (финно-угорские и индо-

иранские, тюркские, русские). Происхождение названия «Урал», местных географических объектов 

(А. П. Моисеев, В. В. Поздеев).  

Раздел IV. Земная кора 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная ко-

ра. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Мета-

морфические горные породы.  

Полезные ископаемые Челябинской области. Классификация горных пород и минералов. Руды 

черных и цветных металлов. Горнорудное сырье. Строительные материалы. Горючие полезные иско-

паемые. Драгоценные металлы и камни. Поделочные камни. Месторождения полезных ископаемых в 

Челябинской области. 

Земная кора и литосфера − каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Лито-

сфера. 

Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия релье-

фа. 

Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залега-

ние горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф Челябинской области. Изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Разнообразие гор по возрасту и строению. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Отличия равнин по высоте.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры. 

 

6 КЛАСС 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о ме-

теорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за 

погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Раз-

личия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределе-

ние температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как обра-

зуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмо-

сферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности Зем-

ли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказы-

вают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Особенности климата Челябинской области. Климатообразующие факторы. Основные зако-

номерности распределения температур воздуха и осадков. Климатические районы. Прогноз погоды и 

предсказание погоды по народным приметам. Времена года. Фенологический календарь. Устройство 

и принципы работы метеорологических приборов. Метеорологические измерения. Влияние атмо-

сферных условий на здоровье и быт жителей Челябинской области. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосфе-

ру. 

Раздел VI. Гидросфера 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в приро-

де. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, про-

ливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. Приливные вол-

ны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Реки Челябинской области. Речные системы. Питание и режим рек. Речной сток. Водохрани-

лища и пруды. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная во-

да. Болота. 

Озера Челябинской области. Разнообразие озер по площади и глубине. Виды озерных котловин. 

Водный режим. Использование водоемов (М. А. Андреева). 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. 

Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел VII. Биосфера 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое 

биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 
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Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Рас-

пространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от 

удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строе-

ние почв. 

Почвы Челябинской области. Основные почвообразующие процессы. Строение и плодородие 

почвы. Размещение зональных типов почв и их характеристика. Главные особенности почвенного 

покрова района проживания. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Раздел VIII. Географическая оболочка 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы гео-

графической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территори-

альных комплексов. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Челябинская область – 

край на границе Европы и Азии. 
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изуче-

ния Земли. 

Географические методы и источники изучения Челябинской области. Источники краеведче-

ских знаний. Научные и научно-популярные издания. Статистические данные. Карты. Космические и 

аэрофотоснимки. Фотоальбомы и видеофильмы. Ресурсы Интернета (М. С. Гитис). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причи-

ны, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды хо-

зяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское 

население. 

Городское и сельское население Челябинской области. Расселение и урбанизация. Типы насе-

ленных пунктов. Города и их классификация. Челябинск – столица Южного Урала. 

ОКЕАНЫ 

Этапы изучения Мирового океана.  

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследо-

вания океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океа-

не. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Кли-

мат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий океан. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рель-

еф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из ис-

тории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной дея-

тельности в океане. 

МАТЕРИКИ  

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 



711 
 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность насе-

ления. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и мно-

голетняя мерзлота.  

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустар-

ники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. 

Природные зоны и ландшафты Челябинской области. Природные комплексы и природные 

компоненты. Ландшафты. Природные комплексы и человек. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, на-

селение, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран.  

Украина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.  

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйст-

во региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.  

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, на-

селение, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

АФРИКА 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследова-

ние Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних 

вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние чело-

века на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Региональное деление материка. Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Рес-

публики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 
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Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое по-

ложение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, на-

селение, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики.  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды – самые длинные горы на суше. Полезные ис-

копаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупус-

тыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия (Австралийский Союз). Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

АНТАРКТИДА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Природа. Антарктида. Гео-

графическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарк-

тиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение ма-

терика. 

ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ 

Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйст-

венной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая 

карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Ис-

точники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 КЛАССЫ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. 

ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов.  

Часть I. Россия на карте мира 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенно-

сти российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует 

Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное вре-

мя и для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое поло-

жение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается эконо-



713 
 

мико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транс-

портно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем 

сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение 

России. Эколого-географическое положение. Особенности экономико-географического положения 

и природно-ресурсный потенциал Челябинской области. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование госу-

дарственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской коло-

низации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались све-

дения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория 

России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Ка-

кие методы использовались для географического изучения России.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как разли-

чаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Часть II. Природа России 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной 

коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа 

на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические дви-

жения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на 

литосферу. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние гео-

графической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффи-

циент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на осо-

бенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь че-

ловека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут. 

Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подзем-

ные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность рас-

пределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и 

большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Водные источники и ресурсы Челябинской области. Верховые и низовые болота. Родники. 

Происхождение и виды подземных вод. Использование водоемов.  
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ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов образу-

ются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распро-

странения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять поч-

ву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

Растительный мир Челябинской области. Основные закономерности в распределении расти-

тельности. Лесная растительность. Лесостепная растительность. Растительность горной полосы Ура-

ла. Интразональная растительность.  

Животный мир Челябинской области. Основные особенности животного мира. Приспособ-

ленность животных к природным условиям. Промысловые животные. Птицы. Пресмыкающееся. 

Обитатели рек и озер. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и 

антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называ-

ем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные террито-

рии (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое 

развитие. 

Охрана природы в Челябинской области. «Красная Книга» Челябинской области. Заповедники. 

Национальные парки. Памятники природы. Заказники. Охрана природы пригородных зон. 

Часть III. Население России 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше – мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселе-

ния называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население не-

равномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое мигра-

ционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица. 

Население Челябинской области. Численность населения и ее изменение в разные историче-

ские периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения. Миграции 

населения. Особенности географии рынка труда. Разнообразие этнического состава населения. Рели-

гии народов Южного Урала. Географические особенности размещения населения.  
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Часть IV. Хозяйство России 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. 

Как устроено хозяйство России. Общая характеристика хозяйства Челябинской области.  

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ –  

ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сек-

тору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал и как он оцени-

вается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.  

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сель-

ского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениевод-

ство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животновод-

ство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в россий-

ской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. 

Особенности отраслей первичного сектора экономики в Челябинской области.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО 

И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) 

ВВЕДЕНИЕ 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса. 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для 

чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского 

ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Южно-

уральский нефтеперерабатывающий завод. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России распо-

ложены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышлен-

ность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Челябинская угольная компания. Как угольная промышленность влияет на окружаю-

щую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электро-

станции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники энергии. Что такое 

энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Предприятия атомной промышленности Челябинской области: производственное объеди-

нение «Маяк» (Озѐрск), федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики имени академика 

Е. И. Забабахина (Снежинск), Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасно-

сти «Радон».  

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных ме-

таллов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся ос-

новные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую сре-

ду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где раз-

мещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства цветных 

металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 
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Предприятия черной и цветной металлургии – отрасли хозяйственной специализации ре-

гиона. Магнитогорский металлургический комбинат, Златоустовский металлургический завод, 

Ашинский металлургический завод, «Уральская кузница» (г. Чебаркуль), Челябинский металлурги-

ческий комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский электрометаллургический ком-

бинат; Кыштымский медеэлектролитный завод, Челябинский цинковый завод.  

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической про-

мышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Челябинский лако-

красочный завод, Челябинский химико-фармацевтический завод.  

Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. 

Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия ма-

шиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет на 

окружающую среду. 

Предприятия машиностроения – отрасли хозяйственной спе-циализации Челябинской об-

ласти: Уральский автомобильный завод (Миасс), Челябинский механический завод (краны «Челяби-

нец» и ДЭК), Златоустовский машиностроительный завод, Златоустовский экскаваторный завод, Че-

лябинский инструментальный завод, Кыштымское машиностроительное объединение, Копейский 

машиностроительный завод, промышленная группа «Кранов» (Нязепетровск), Челябинский трактор-

ный завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинские строительно-дорожные машины, 

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова, Уфалейский завод металлоизделий, Ку-

синский литейно-машиностроительный завод, Челябинский компрессорный завод, Чебаркульский 

крановый завод, Троицкий электромеханический завод, Троицкий станкостроительный завод. Пред-

приятия радиоэлектроники и измерительной техники: Кыштымский радиозавод, Челябинский 

радиозавод «Полет», Челябинский завод «Теплоприбор», промышленная группа «Метран», холдинг 

«Электромашина», Челябинский радиозавод «Сигнал», Трѐхгорный приборостроительный завод, Ко-

пейский завод «Пластмасс», Челябинский автоматно-механический завод, Златоустовский часовой 

завод, завод «Радий» (Касли). 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличается от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышлен-

ность влияет на окружающую среду. 

Предприятия легкой промышленности Челябинской области: Челябинская обувная фабрика 

«Юничел», Челябинская швейная фабрика, Челябинский завод театрального оборудования, Чебар-

кульская швейная фабрика «Пеплос», Кыштымская фабрика трикотажных изделий, Магнитогорская 

обувная фабрика, Златоустовская обувная фабрика. 

Предприятия пищевой промышленности Челябинской области: центр пищевой индустрии 

«Ариант», Сосновская птицефабрика «Равис», «Макфа», Челябинская птицефабрика, Чебаркульская 

птицефабрика, Троицкий мясокомбинат, Челябинский масложировой комбинат, Челябинский хладо-

комбинат № 1, группа компаний «Здоровая ферма», Челябинский и Магнитогорский молочные ком-

бинаты, Чебаркульский молочный завод (группа «Первый вкус»), объединение «Союзпищепром», 

КХП «Злак», Златоустовский хлебокомбинат, Магнитогорский хлебокомбинат (группа «Ситно»), 

Магнитогорский хлебокомбинат «Русский хлеб», ПТК «Колос», Троицкий комбинат хлебопродуктов, 

Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер», кондитерская фабрика «Уральские кондите-

ры», Златоустовская кондитерская фабрика, фабрика тортов MireL («Хлебпром»), агрокомплекс «Чу-

рилово», Златоустовский ликеро-водочный завод, Петропавловский спиртзавод. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – СФЕРА УСЛУГ 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера 

услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных 

видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Южно-Уральская железная 

дорога. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияет на окружающую среду. 
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Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный 

транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности авиационного 

транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиаци-

онный и трубопроводный транспорт влияет на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в 

России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской 

науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреаци-

онное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Зачем районировать территорию страны? Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее гео-

графическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем характеризуются 

природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее 

своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района осо-

бенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты 

моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современно-

го населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты географического 

положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природ-

ными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европей-

ском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль – ведущая в сельском 

хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность поло-

жения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Ка-

кими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Централь-

ной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют район. 

Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной 

России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Ка-

ково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского 

Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 

проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как 

заселялся и осваивался Европейский Юг. 
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Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль 

– главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг – главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности экономико-географического, геополитического и эко-

лого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие при-

родные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные явления харак-

терны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как раз-

мещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и ос-

ваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы 

района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как 

географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности – ве-

дущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация 

на Урале. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического по-

ложения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России ис-

пользуются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Запад-

ной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной Си-

бири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохозяйствен-

ной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое 

положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в Вос-

точной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в 

районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточ-

ная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промыш-

ленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В каких час-

тях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического по-

ложения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем 

Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Даль-

ний Восток. 
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Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли 

— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Внешние связи России. Россия в мире. Челябинская область в стране и мире. Территориаль-

ное (географическое) разделение труда. Место региона в России по уровню экономического развития. 

Специализация региона. Главные внешнеэкономические партнеры, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (35 часов) 

Учебники и пособия:  

1. Дронов В. П., Савельева Л. Е. География. Землеведение. 5-6 классы. М. : Дрофа 

2. Захаров С. Г., Кузнецова Е. В., Малаев А. В. и др. География. Челябинская область. – Челябинск: Край Ра 

 

№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

1.  Вводный урок. Что изучает география  1 § 1  

 Накопление знаний о Земле   Раздел I (1) 

§ 1 (2) 
 

2.  Познание Земли в древности. История географического познания и освоения Южного 

Урала 

1 § 2  

3.  Великие географические открытия  1 § 3  

4.  Открытие Австралии и Антарктиды  1 § 4  

5.  Современная география  1 § 5 Практическая работа № 1 

 Земля во Вселенной   Раздел II  

6.  Земля и космос. Земля – часть Солнечной системы 1 § 6, 7  

7.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей  1 § 8  

8.  Осевое вращение Земли  1 § 9  

9.  Обращение Земли вокруг Солнца  1 § 10. Практическая работа № 2 

10.  Форма и размеры Земли  1 § 11.  

11.  Повторительно-обобщающий урок. Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной 1 Итоговые во-

просы и зада-

ния 

 

12.  Контрольная работа. Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной 1  Контрольная работа № 1 

 Географические модели Земли   Раздел III  

13.  Ориентирование на земной поверхности  1 § 12  

14.  Изображения земной поверхности  1 § 13  

15.  Масштаб и его виды  1 § 14  

16.  Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах  1 § 15  

17.  Планы местности и их чтение  1 § 16 Практическая работа № 3 

18.  Параллели и меридианы  1 § 17  

19.  Градусная сетка. Географические координаты  1 § 18 Практическая работа № 4 

20.  Географические карты  1 § 19  

21.  Повторительно-обобщающий урок. Географические модели Земли 1 Итоговые во-

просы и зада-
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

ния 

 Земная кора   Раздел IV  

22.  Внутреннее строение Земли. Состав земной коры  1 § 20  

23.  Разнообразие горных пород  1 § 21 Практическая работа № 5 

24.  Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли  1 § 22  

25.  Разнообразие рельефа Земли  1 § 23  

26.  Движения земной коры  1 § 24  

27.  Землетрясения 1 § 25  

28.  Вулканизм 1 § 26  

29.  Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание  1 § 27-28  

30.  Главные формы рельефа суши  1 § 29 Практическая работа № 6 

31.  Рельеф Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

32.  Рельеф дна океанов 1 § 30  

33.  Повторительно-обобщающий урок. Человек и земная кора  1 § 31  

34.  Контрольная работа. Географические модели Земли. Земная кора 1 Итоговые во-

просы и зада-

ния 

Контрольная работа № 2 

35.  Повторительно-обобщающий урок. Что изучает география 1   
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6 класс (35 часов) 

Учебники и пособия:  

1. Дронов В. П., Савельева Л. Е. География. Землеведение. 5-6 классы. М. : Дрофа 

2. Захаров С. Г., Кузнецова Е. В., Малаев А. В. и др. География. Челябинская область. – Челябинск: Край Ра  

 

№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль успеваемо-

сти 

 Атмосфера   Раздел V  

1.  Вводный урок. Географические оболочки. 1   

2.  Из чего состоит атмосфера и как она устроена  1 § 32  

3.  Нагревание воздуха и его температура  1 § 33 Практическая работа № 1 

4.  Зависимость температуры воздуха от географической широты  1 § 34  

5.  Влага в атмосфере. Атмосферные осадки 1 § 35, 36  

6.  Давление атмосферы  1 § 37  

7.  Ветры  1 § 38 Практическая работа № 2 

8.  Погода. Климат 1 § 39-40  

9.  Особенности климата Челябинской области 1 Доп. лит-ра Практическая работа № 3 

10.  Человек и атмосфера  1 § 41   

11.  Повторительно-обобщающий урок. Атмосфера 1 Итоговые вопро-

сы и задания 

 

12.  Контрольная работа. Атмосфера 1  Контрольная работа № 1 

 Гидросфера   Раздел VI  

13.  Вода на Земле. Круговорот воды в природе  1 § 42  

14.  Мировой океан – основная часть гидросферы  1 § 43 Практическая работа № 4 

15.  Свойства океанических вод  1 § 44  

16.  Движения воды в океане. Волны. Течения 1 § 45, 46  

17.  Реки. Жизнь рек 1 § 47, 48 Практическая работа № 5 

18.  Озёра и болота  1 § 49  

19.  Реки и озера Южного Урала 1 § 51  

20.  Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 § 50-51  

21.  Человек и гидросфера  1 § 52  

22.  Повторительно-обобщающий урок. Гидросфера 1   

 Биосфера   Раздел VII.  

23.  Что такое биосфера и как она устроена 1 § 53  

24.  Роль биосферы в природе 1 § 54  

25.  Особенности жизни в океане. Распространение жизни в океане 1 § 55, 56  
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль успеваемо-

сти 

26.  Жизнь на поверхности суши. Леса 1 § 57  

27.  Жизнь в безлесных пространствах  1 § 58  

28.  Почва. НРЭО. Почвы Челябинской области. 1 § 59  

29.  Человек и биосфера  1 § 60  

30.  Повторительно-обобщающий урок. Биосфера 1 Итоговые вопро-

сы и задания 

 

31.  Контрольная работа. Гидросфера и биосфера 1  Контрольная работа № 2 

 Географическая оболочка   Раздел VIII  

32.  Из чего состоит географическая оболочка  1 § 61  

33.  Особенности географической оболочки  1 § 62  

34.  Территориальные комплексы  1 § 63 Практическая работа № 6 

35.  Повторительно-обобщающий урок. Географическая оболочка 1   
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7 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

1. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. География. Материки, океаны, народы и страны. – М. : Дрофа (УМК В. П. Дронова). 

2. Захаров С. Г., Кузнецова Е. В., Малаев А. В. и др. География. Челябинская область. – Челябинск : Край Ра  

 

№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

1.  Введение  1   

2.  География в современном мире  1 § 1  

3.  Материки, части света и страны  1 § 2  

4.  Челябинская область – край на границе Европы и Азии 1 Доп. лит-ра  

5.  Разнообразие стран современного мира  1 § 3  

6.  Источники страноведческой информации  1 § 4-5 Практическая работа № 1 

7.  Географические методы и источники изучения Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

 ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ  РАЗДЕЛ I  

 Население мира   Тема 1  

8.  Расселение человека по земному шару  1 § 6  

9.  Численность и размещение населения мира  1 § 7  

10.  Человеческие расы  1 § 8  

11.  Народы мира  1 § 9  

12.  Городское и сельское население. Крупнейшие города мира  1 § 10 Практическая работа № 2 

13.  Города  и села Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

 Хозяйственная деятельность людей   Тема 2  

14.  Возникновение и развитие хозяйства .Современное хозяйство мира 1 § 11-12  

15.  Повторительно-обобщающий урок. Земля – планета людей 1   

16.  Контрольная работа. Земля – планета людей 1  Контрольная работа № 1 

 ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА   РАЗДЕЛ II  

 Океаны   Тема 3  

17.  Мировой океан и его значение для человечества  1 § 13  

18.  Атлантический океан – самый молодой и освоенный  1 § 14  

19.  Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана  1 § 15  

20.  Тихий океан – самый большой и глубокий  1 § 16  

21.  Северный Ледовитый океан – самый маленький и холодный  1 § 17  

22.  Контрольная работа. Океаны 1   

 Евразия. Общая характеристика   Тема 4  

23.  Евразия. Географическое положение  1 § 18  
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

24.  Рельеф Евразии  1 § 19  

25.  Климат Евразии  1 § 20  

26.  Внутренние воды и природные зоны Евразии  1 § 21  

27.  Природные зоны Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

 Европа   Тема 5  

28.  Северная Европа  1 § 22  

29.  Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия)  1 § 23  

30.  Франция и страны Бенилюкса  1 § 24  

31.  Германия и Альпийские страны  1 § 25  

32.  Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии  1 § 26  

33.  Белоруссия, Украина и Молдавия  1 § 27  

34.  Южная Европа. 1 § 28, 29 Практическая работа № 3 

35.  Дунайские и Балканские страны  1 § 30  

36.  Россия – самая большая по площади страна мира  1 § 31, 32  

37.  Повторительно-обобщающий урок. Европа 1   

 Азия   Тема 6  

38.  Закавказье  1 § 33  

39.  Юго-Западная Азия  1 § 34  

40.  Центральная Азия  1 § 35  

41.  Китай и Монголия  1 § 36  

42.  Япония и страны на Корейском полуострове  1 § 37  

43.  Южная Азия  1 § 38  

44.  Юго-Восточная Азия 1 § 39  

45.  Повторительно-обобщающий урок. Азия 1  Практическая работа № 4 

 Африка   Тема 7  

46.  Общая характеристика Африки  1 § 40 Практическая работа № 5 

47.  Северная Африка  1 § 41 Практическая работа № 6 

48.  Западная и Центральная Африка  1 § 42  

49.  Восточная Африка  1 § 43  

50.  Южная Африка  1 § 44  

51.  Повторительно-обобщающий урок. Африка 1   

52.  Контрольная работа. Евразия и Африка 1  Контрольная работа № 2 

 Америка – Новый Свет   Тема 8.  

53.  Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика  1 § 45  
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

54.  Канада  1 § 46  

55.  Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США 

1 § 47  

56.  Население и хозяйство США 1 § 48 Практическая работа № 7 

57.  Центральная Америка и Вест-Индия  1 § 49  

58.  Бразилия  1 § 50 Практическая работа № 8 

59.  Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили  1 § 51  

60.  Лаплатские страны  1 § 52  

61.  Контрольная работа. Южная и Северная Америка 1  Контрольная работа № 3 

 Австралия и Океания   Тема 9  

62.  Географическое положение и природа Австралии  1 § 53  

63.  Австралийский Союз  1 § 54  

64.  Океания  1 § 55  

 Полярные области Земли   Тема 10  

65.  Полярные области Земли  1 § 56  

66.  Антарктика  1 § 57  

67.  Контрольная работа. Америка, Австралия, Океания и Антарктида. 1   

 ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ   РАЗДЕЛ III  

68.  История изменения природы Земли человеком  1 § 58  

69.  Изменение человеком природы материков  1 § 59  

70.  Контрольная работа. География материков, океанов, народов и стран. 1  Контрольная работа № 4 
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8 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

1. Баринова И. И., Дронов В. П., Ром В. Я. География. География России. Природа. Население. Хозяйство. – М. : Дрофа 

2. Алимова У. А. и др. Краеведение. Челябинская область. 8 класс / под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск: АБРИС 

 

№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

1.  Введение  1   

 Россия на карте мира. Географическое положение и административно-

территориальное устройство России  

 Часть I.  

2.  Границы России  1 § 1 Практическая работа № 1 

3.  Россия на карте часовых поясов  1 § 2 Практическая работа № 2 

4.  Географическое положение России  1 § 3 Практическая работа № 3 

5.  Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России  

1 § 4  

6.  Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России  

1 § 5  

7.  Практическая работа. Влияние географического положения России на жизнь лю-

дей 

1  Практическая работа № 4 

8.  Как формировалась государственная территория России  1 § 6  

9.  Этапы и методы географического изучения территории  1 § 7  

10.  Особенности административно-территориального устройства России  1 § 8 Практическая работа № 5 

11.  Повторительно-обобщающий урок. Россия на карте мира 1   

 Природа России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые   Часть II  

12.  Геологическая история и геологическое строение территории России  1 § 9  

13.  Рельеф России  1 § 10  

14.  Как и почему изменяется рельеф России  1 § 11  

15.  Практическая работа. Взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа и 

полезных ископаемых на территории России 

1  Практическая работа № 6 

16.  Стихийные природные явления в литосфере  1 § 12  

17.  Человек и литосфера  1 § 13  

18.  Повторительно-обобщающий урок. Географическое положение и рельеф России 1   

19.  Контрольная работа. Географическое положение и рельеф России 1  Контрольная работа № 1 

 Климат и климатические ресурсы    

20.  Факторы, определяющие климат России  1 § 14  

21.  Закономерности распределения тепла и влаги на территории России  1 § 15  

22.  Сезонность климата  1 § 16  
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

23.  Типы климатов России  1 § 17  

24.  Климат и человек  1 § 18  

25.  Практическая работа. Оценка климата Челябинской области 1 Доп. лит-ра Практическая работа № 7 

 Внутренние воды и водные ресурсы    

26.  Разнообразие внутренних вод России. Реки  1 § 19  

27.  Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 § 20  

28.  Водные ресурсы и человек  1 § 21  

29.  Внутренние воды и ресурсы Челябинской области 1   

30.  Повторительно-обобщающий урок. Климат и внутренние воды России 1   

31.  Контрольная работа. Климат и внутренние воды России 1  Контрольная работа № 2 

 Почвы и почвенные ресурсы    

32.  Образование почв и их разнообразие  1 § 22  

33.  Закономерности распространения почв  1 § 23  

34.  Почвенные ресурсы России  1 § 24  

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы    

35.  Растительный и животный мир России  1 § 25  

36.  Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира.  1 § 26  

37.  Растения и животные Челябинской области 1 Доп. лит-ра   

 Природное районирование    

38.  Разнообразие природных комплексов  1 § 27  

39.  Природно-хозяйственные зоны России  1 § 28  

40.  Арктические пустыни, тундра и лесотундра  1 § 29  

41.  Леса  1 § 30  

42.  Лесостепи, степи и полупустыни  1 § 31  

43.  Высотная поясность  1 § 32  

44.  Особо охраняемые природные территории России и Южного Урала  1 § 33  

45.  Практическая работа. Сравнительная характеристика природных зон России 1  Практическая работа № 8 

46.  Повторительно-обобщающий урок. Природа России  1   

47.  Контрольная работа. Природа России 1  Контрольная работа № 3 

 Население России   Часть III  

48.  Численность населения России  1 § 34  

49.  Мужчины и женщины. Продолжительность жизни  1 § 35  

50.  Народы, языки и религии  1 § 36  

51.  Городское и сельское население  1 § 37  
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Текущий контроль  

успеваемости 

52.  Размещение населения России  1 § 38  

53.  Миграции населения в России  1 § 39  

54.  Люди и труд  1 § 40  

55.  Практическая работа. Особенности населения России 1  Практическая работа № 9 

56.  Население Челябинской области 1   

57.  Повторительно-обобщающий урок. Население России 1   

 Хозяйство России   Часть IV  

58.  Что такое хозяйство страны?  1 § 41  

59.  Как география изучает хозяйство. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуати-

рующие природу  

1 § 42  

60.  Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы  1 § 43  

61.  Природно-ресурсный капитал России  1 § 44  

62.  Сельское хозяйство  1 § 45  

63.  Растениеводство  1 § 46  

64.  Животноводство  1 § 47  

65.  Лесное хозяйство  1 § 48  

66.  Охота и рыбное хозяйство  1 § 49  

67.  Практическая работа. Основные зоны сельского хозяйства 1  Практическая работа № 10 

68.  Первичный сектор экономики Челябинской области 1   

69.  Контрольная работа. Население и первичный сектор экономики России 1  Контрольная работа № 4 

70.  Повторительно-обобщающий урок. География России 1   
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9 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

1. Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я. География. География России. Хозяйство и географические районы. М. : Дрофа 

2. Алпатиков Д. А. и др. Краеведение. Челябинская область. 9 класс / под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС 

 

№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал учеб-

ника 

Текущий контроль  

успеваемости 

 Хозяйство России. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие 

сырьё 

 Часть IV (про-

должение) 

 

1.  Вводный урок. Хозяйство России 1 Введение  

2.  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 1 § 1  

3.  Нефтяная промышленность 1 § 2  

4.  Газовая промышленность 1 § 3  

5.  Угольная промышленность 1 § 4 Практическая работа № 1 

6.  Электроэнергетика 1 § 5  

7.  Металлургия. География чёрной металлургии. НРЭО. Металлургические предпри-

ятия Челябинской области 

1 § 6  

8.  География цветной металлургии  1 § 7  

9.  Химическая промышленность  1 § 8-9  

10.  Лесная промышленность  1 § 10  

11.  Машиностроение 1 § 11 Практическая работа № 2 

12.  Машиностроительные предприятия Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

13.  Пищевая и лёгкая промышленность  1 § 12  

14.  Повторительно-обобщающий урок. Вторичный сектор экономики – отрасли, перера-

батывающие сырьё 

1   

15.  Контрольная работа. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сы-

рьё 

1  Контрольная работа № 1 

 Третичный сектор экономики – сфера услуг    

16.  Состав и значение сферы услуг  1 § 13  

17.  Роль и значение транспорта  1 § 14  

18.  Сухопутный транспорт  1 § 15 Практическая работа № 3 

19.  Водный транспорт  1 § 16  

20.  Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь  1 § 17  

21.  Наука  1 § 18  

22.  Жилищное и рекреационное хозяйство  1 § 19  

23.  Повторительно-обобщающий урок. Третичный сектор экономики – сфера услуг 1   

https://elibrary.ru/item.asp?id=19725113
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал учеб-

ника 

Текущий контроль  

успеваемости 

24.  Контрольная работа. Третичный сектор экономики – сфера услуг 1  Контрольная работа № 2 

 География крупных районов России. Районирование России  Часть V  

25.  Зачем районировать территорию страны 1 § 20  

 Европейская Россия (Западный макрорегион)    

26.  Общая характеристика Европейской России  1 § 21  

27.  Европейский Север. Географическое положение  1 § 22 Практическая работа № 4 

28.  Природа Европейского Севера  1 § 23  

29.  Население и хозяйственное освоение Европейского Севера  1 § 24  

30.  Хозяйство Европейского Севера  1 § 25  

31.  Северо-Западный район. Географическое положение  1 § 26  

32.  Природа Северо-Запада  1 § 27  

33.  Население и хозяйственное освоение Северо-Запада  1 § 28 Практическая работа № 5 

34.  Хозяйство Северо-Запада  1 § 29  

35.  Центральная Россия. Географическое положение  1 § 30  

36.  Природа Центральной России  1 § 31  

37.  Население и хозяйственное освоение Центральной России  1 § 32  

38.  Хозяйство Центральной России  1 § 33  

39.  Европейский Юг. Географическое положение  1 § 34  

40.  Природа Европейского Юга  1 § 35 Практическая работа № 6 

41.  Население и хозяйственное освоение Европейского Юга  1 § 36  

42.  Хозяйство Европейского Юга  1 § 37  

43.  Поволжье. Географическое положение  1 § 38  

44.  Природа Поволжья  1 § 39  

45.  Население и хозяйственное освоение Поволжья  1 § 40  

46.  Хозяйство Поволжья  1 § 41  

47.  Урал и Челябинская область. Географическое положение  1 § 42, доп. лит-ра  

48.  Природа Урала и Челябинской области 1 § 43, доп. лит-ра  

49.  Население Урала и Челябинской области 1 § 44, доп. лит-ра  

50.  Хозяйственное освоение Урала 1 § 44, доп. лит-ра  

51.  Хозяйство Урала  1 § 45, доп. лит-ра Практическая работа № 7 

52.  Повторительно-обобщающий урок. Субрегионы Челябинской области 1 Доп. лит-ра  

53.  Повторительно-обобщающий урок. Европейская Россия (Западный макрорегион) 1   

54.  Контрольная работа. Европейская Россия (Западный макрорегион) 1  Контрольная работа № 3 

 Азиатская Россия (Восточный макрорегион)     
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№ 

п/п 

Тема с указанием НРЭО Кол-во 

часов 

Материал учеб-

ника 

Текущий контроль  

успеваемости 

55.  Азиатская Россия. Географическое положение  1 § 46  

56.  Западная Сибирь. Географическое положение  1 § 47  

57.  Природа Западной Сибири  1 § 48  

58.  Население и хозяйственное освоение Западной Сибири  1 § 49  

59.  Хозяйство Западной Сибири  1 § 50  

60.  Восточная Сибирь. Географическое положение  1 § 51  

61.  Природа Восточной Сибири  1 § 52  

62.  Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири  1 § 53  

63.  Хозяйство Восточной Сибири  1 § 54 Практическая работа № 8 

64.  Дальний Восток. Географическое положение  1 § 55  

65.  Природа Дальнего Востока  1 § 56  

66.  Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока  1 § 57  

67.  Хозяйство Дальнего Востока  1 § 58 Практическая работа № 9 

68.  Повторительно-обобщающий урок. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 1  Практическая работа № 10 

69.  Контрольная работа. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 1  Контрольная работа № 4 

70.  Повторительно-обобщающий урок. География России 1 Заключение  
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Т2.2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонациональ-

ного народа России  

Формирование представлений об 

исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в 

становлении российской государст-

венности 

1.2. Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества 

Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, рас-

точительном потребительстве 

1.3. Сформированность гуманистиче-

ских, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального 

российского общества 

Воспитание способности к духов-

ному развитию, нравственному само-

совершенствованию; воспитание ве-

ротерпимости, уважительного отно-

шения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современ-

ного мира 

Формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской го-

сударственности 

Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность ответствен-

ного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию 

Воспитание способности к духов-

ному развитию, нравственному само-

совершенствованию; воспитание ве-

ротерпимости, уважительного отно-

шения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

3.1. Сформированность осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов родно-

го края, России и народов мира мира 

3.2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личност-

ного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам 

Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, рас-

точительном потребительстве 

Понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества 
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Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

3.5. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учеб-
ного сотрудничест-
ва 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценива-
ния 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) зада-
чи на саморегуля-
цию и самооргани-
зацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

Постановка и ре-

шение учебных за-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

Применение ИКТ 

Учебно-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел программы Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит возмож-

ность научиться 

Нравственные ценно-

сти российского на-

рода 

 характеризовать значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 раскрывать на примерах нрав-

ственные ценности человека (пат-

риотизм, трудолюбие, доброта, ми-

лосердие и др.); 

 оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений искусст-

ва, высказывания известных лично-

стей с позиций «нравственно» / 

«безнравственно» 

 высказывать предположения о 

последствиях неправильного (без-

нравственного) поведения человека 
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Раздел программы Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит возмож-

ность научиться 

Религия и культура  объяснять смысл понятия «ду-

ховно-нравственная культура»; 

 характеризовать вклад россий-

ского народа в развитие мировой 

культуры; 

 различать культовые сооруже-

ния и произведения искусства раз-

личных религиозных традиций Рос-

сии и Южного Урала;  

 раскрывать роль религий в раз-

витии культуры и образования, в 

становлении гражданского общест-

ва и российской государственности;  

 сравнивать нравственные цен-

ности разных народов России и 

Южного Урала, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях. 

 сравнивать основные идеи ли-

тературных, фольклорных и рели-

гиозных текстов;  

 оценивать свои поступки, со-

относя их с правилами нравствен-

ности и этики, народными тради-

циями 

 

2. Содержание учебного предмета 

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 невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре раз-

ных народов. Герои национального эпоса разных 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. Память о героях – защитниках Отечества.  

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 ро-

дины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедни-

ков в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России, Южного Урала. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в раз-

ных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудо-

вой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной куль-

туры 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 раз-
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витие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Храмы Юж-

ного Урала. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности право-

славного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокро-

вищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Мечети Южного Урала. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – мо-

лельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Синагоги в Челябинске и Тро-

ицке. 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. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников России и Южного Урала, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотвори-

тельности из российской истории. Известные меценаты России и Южного Урала. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура по-

ведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс  

Наименование учебника: Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Авторы: Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Издательство Вентана-Граф  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 

учебника 

Текущий контроль успеваемости 

 В мире культуры (2 часа) Раздел 1.  

1.  Величие многонациональной российской культуры С. 7-11  

2.  Человек – творец и носитель культуры С. 12-17  

 Нравственные ценности российского народа (15 часов)  Раздел 2.  

3.  «Береги землю родимую, как мать любимую» С. 19-24  

4.  Жизнь ратными подвигами полна С. 25-34  

5.  Наши земляки – защитники Отечества  Доп. лит-ра  

6.  В труде – красота человека С. 36-40  

7.  «Плод добрых трудов славен»  С. 41-42  

8.  Люди труда С. 43-48  

9.  Трудовые деньги Доп. лит-ра Практическая работа № 1 

10.  Наши знаменитые земляки – труженики Доп. лит-ра  

11.  Бережное отношение к природе С. 49-5   

12.  Как древние люди относились к природе? С. 49-51  

13.  Зачем нужны заповедники на Южном Урале? С. 52-55  

14.  Семья – хранитель духовных ценностей С. 56-80  

15.  Почему следует гордиться своей фамилией? Доп. лит-ра Практическая работа № 2 

16.  Контрольная работа. Нравственные ценности российского народа  Контрольная работа № 1 

 Религия и культура (13 часов) Раздел 3.  

17.  Роль религии в развитии культуры  С. 84  

18.  Культурное наследие христианской Руси  С. 85-98  

19.  Православные храмы Южного Урала Доп. лит-ра  

20.  Духовная музыка. Послушаем звон колоколов С. 95-97  

21.  Культура ислама. Образование и наука С. 99-104  

22.  Мечеть – часть исламской культуры. С. 105-108  

23.  Практическая работа. Можно ли праздник посвящать плугу?  Практическая работа № 3 

24.  Иудаизм и культура. Пятикнижие Моисея С. 109-111  

25.  Синагоги в Челябинске и Троицке С. 111-114  

26.  Иудейская история в произведениях живописи С. 114-119  
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 

учебника 

Текущий контроль успеваемости 

27.  Культурные традиции буддизма. Священные сооружения С. 121-126  

28.  Буддизм в России. Буддийский календарь С. 120, 127  

29.  Практическая работа. Что за праздник – Цаган Сар? Доп. лит-ра Практическая работа № 4 

 Как сохранить духовные ценности (2 часа) Раздел 3  

30.  Забота государства о сохранении духовных ценностей С. 129-133  

31.  Хранить память предков С. 134-135  

 Твой духовный мир (3 часа) Раздел 4  

32.  Что составляет твой духовный мир С. 136-147  

33.  Твоя культура поведения С. 148-154  

34.  Повторительно-обобщающий урок. Религия и культура Раздел 2-4  

35.  Контрольная работа. Религия и культура  Контрольная работа № 2 
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Т2.2.1.4.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(УМК «Физика», авторы Перышкин А. В., Гутник Е.М.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, 

профессиона-

льное, жиз-

ненное) 
 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоя-

щему многонационального 

народа России  

– опыт применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф. 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ культур-

ного наследия народов Рос-

сии и человечества. 

– наличие опыта применения научных методов позна-

ния, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых изме-

рений;  

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф. 

1.3. Сформированность гу-

манистических, демокра-

тических и традиционных 

ценностей многонациональ-

ного российского общества. 

– осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

– сформированные представления о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов. 

1.4. Сформированность 

чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф; 

– осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

– сформированные представления о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов. 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

1.5. Сформированность от-

ветственного отношения к 

осознанному выбору и по-

строению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории 

образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и 

профессиональных пред-

почтений, с учётом устой-

чивых познавательных ин-

тересов и потребностей 

региона, а также на основе 

формирования уважитель-

ного отношения к труду, 

развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

– представления о закономерной связи и познаваемо-

сти явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для разви-

тия других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения ос-

нов строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

– наличие опыта применения научных методов позна-

ния, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых изме-

рений; 

– владение основами безопасного использования ес-

тественных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излу-

чений во избежание их вредного воздействия на ок-

ружающую среду и организм человека; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

1.6. Сформированность це-

лостного мировоззрения, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное много-

образие современного мира 

– представления о закономерной связи и познаваемо-

сти явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для разви-

тия других естественных наук, техники и технологий; 

научное мировоззрение как результат изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физи-

ки; 

– первоначальные представления о физической сущ-

ности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элемен-

тов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

– опыт применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Смыслообра-

зование 

 

2.1. Сформированность от-

ветственного отношения к 

учению, готовности и спо-

собности обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

– опыт применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимодей-

ствии со сверстниками, 

детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

– осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья. 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и безо-

пасного образа жизни 

– первоначальные представления о физической сущ-

ности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элемен-

тов электродинамики и квантовой физики; владение 

понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф; 

– владение основами безопасного использования ес-

тественных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излу-

чений во избежание их вредного воздействия на ок-

ружающую среду и организм человека; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

– сформированные представления о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов. 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

2.5. Готовность к соблюде-

нию правил индивидуального 

и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, обусловлен-

ных спецификой промыш-

ленного региона, угрожаю-

щих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

– сформированные первоначальные представления о 

физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), ви-

дах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоенные основные идеи 

механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; владение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком физики; 

– опыт применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

– сформированные представления о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов. 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных 

и экономических особенно-

стей. 

– наличие основ безопасного использования естест-

венных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естест-

венных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружаю-

щую среду и организм человека; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

Нравствен-

но-этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительно-

го и доброжелательного 

отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного 

края, России и народов ми-

ра 

мира 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

– владение основами безопасного использования ес-

тественных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излу-

чений во избежание их вредного воздействия на ок-

ружающую среду и организм человека; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

3.3. Сформированность мо-

рального сознания и компе-

тентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, нрав-

ственных чувств и нравст-

венного поведения, осознан-

ного и ответственного от-

ношения к собственным 

поступкам 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф; 

– наличие представлений о нерациональном исполь-

зовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов 

3.4. Сформированность ос-

нов современной экологиче-

ской культуры, развитие 

опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях. 

– сформированные представления о закономерной 
связи и познаваемости явлений природы, об объек-
тивности научного знания; о системообразующей ро-
ли физики для развития других естественных наук, 
техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фун-
даментальных законов физики; 
– сформированные первоначальные представления о 
физической сущности явлений природы (механиче-
ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), ви-
дах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей ме-
ханики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; владение понятийным аппаратом и символи-
ческим языком физики; 
– понимание физических основ и принципов действия 
(работы) машин и механизмов, средств передвижения 
и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-
гических процессов, влияния их на окружающую сре-
ду; осознание возможных причин техногенных и эко-
логических катастроф; 
– владение основами безопасного использования ес-
тественных и искусственных электрических и маг-
нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излу-
чений во избежание их вредного воздействия на ок-
ружающую среду и организм человека; 
– сформированные представления о нерациональном 
использовании природных ресурсов и энергии, за-
грязнении окружающей среды как следствие несо-
вершенства машин и механизмов 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

3.5. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности 

семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей се-

мьи. 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф; 

– умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья 

3.6. Сформированность эс-

тетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов родного 

края, России и мира, твор-

ческой деятельности эсте-

тического характера 

– понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных техноло-

гических процессов, влияния их на окружающую сре-

ду; осознание возможных причин техногенных и эко-

логических катастроф 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Учебное сотрудни-

чество 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

                                                           
1
 Описание типовых задач, использование которых обеспечивает развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся представлено в методических рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся на уровне основного общего образования» (репозиторий Р2.1) 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (плани-

рование) 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией (кон-

троль и кор-

рекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на саморегуля-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

цию и самооргани-

зацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познаватель-

ная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач  

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на формирова-

ние рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование ло-

гических универ-

сальных учебных 

действий 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 



752 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

УУД) проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические 

/ моделирова-

ние) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Постановка и ре-

шение учебных за-

дач, включающая 

моделирование  

Поэтапное форми-

рование умствен-

ных действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

Стратегии смысло-

вого чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 



753 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
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информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на, использова-

ние  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценива-

ния 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничест-

во) 

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на коммуника-

цию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетент-

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) зада-

чи на использова-

ние ИКТ для обу-

чения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 



755 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД
1
 

ность) но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Физика и физические методы познания природы 

8 часов 

Физика и физи-

ческие методы 

изучения при-

роды 

7 класс 

8часов 

Обучающийся научится: 

понимать физические термины: тело, вещество, 

материя 
Физический диктант 

наблюдать и описывать физические явления (с 

учетом региональных особенностей Челябин-

ской области) 

 

высказывать предположения – гипотезы  

измерять расстояния и промежутки времени Лабораторная работа 

1.Определение цены деления  

измерительного прибора 
определять цену деления  шкалы прибора и  по-

грешность измерения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о физических явлениях  в 

повседневной жизни (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

 

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов 

 

пользоваться физическими приборами для опре-

деления физических величин 
Лабораторная работа 

1. Определение цены деления  

измерительного прибора 

Механические явления  

95 часов( 112 часов) 

Механические 

явления 

7 класс  

55часов 

Обучающийся  научится: 
распознавать механические явления, и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное  прямолинейное движение, невесо-

мость, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел (с 

учетом НРЭО Челябинской области) 

Физический диктант 

описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения, сила 

тяжести, сила упругости, вес тела, коэффициент 

Контрольная работа 

1. Механическое движе-

ние, масса, плотность 

вещества 

2. Вес тела, графическое 

изображение сил, силы, 

равнодействующая сила 
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программы 

Предметные результаты Формы контроля 

трения, коэффициент жесткости, архимедова сила, 

момент силы 

3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

4. Работа и мощность. 

Энергия 

 

при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими 

величинами 

анализировать свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы и прин-

ципы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение 

решать простейшие задачи на определение цены 

деления прибора и погрешности измерения, каче-

ственные задачи на объяснение явлений с точки 

зрения строения вещества, на выяснение причин 

движения тела;  расчетные задачи на закон Гука; 

задачи на расчет сил природы; расчетные задачи на 

закон Архимеда; плавание тел,  на закон сооб-

щающихся сосудов, на расчет работы, энергии, 

мощности, КПД, момента сил; задачи на примене-

ние условия равновесия рычага 

определять цену деления и погрешность приборов Лабораторная работа 

1.Измерение массы тела 

на рычажных весах 

2. Измерение объема  

твердого тела 

3. Измерение плотности 

тела 

4. Градуирование пружины 

и  измерение сил динамо-

метром 

5. Измерение силы трения 

с помощью динамометра 

6. Определение выталки-

вающей  силы, действую-

щей на погруженное в 

жидкость тело 

7.Выяснение условия пла-

вания тел 

8. Выяснение условия рав-

новесия рычага 

9. Определение КПД при 

подъеме тела по наклон-

ной плоскости 

правильно пользоваться мензуркой, линейкой, ве-

сами, динамометром, манометром, барометром 

измерять объем тела с помощью мензурки, силу, 

массу, архимедову силу 

собирать опытные установки для проведения экс-

перимента по выяснению условия равновесия ры-

чага, КПД наклонной плоскости 

приводить примеры физических явлений, физи-
ческого тела, вещества; примеры смачивающих 
и несмачивающих жидкостей, использование 
капиллярности; вещества в различных агрегат-
ных состояниях; поступательного движения; 
различных видов движения; практического ис-
пользования инерции; видов трения; подшипни-
ков; практического применения простых меха-
низмов (с учетом НРЭО Челябинской области) 

Самостоятельная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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программы 

Предметные результаты Формы контроля 

использовать знания о механических явлениях, 
в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращении с приборами и техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде (с учетом НРЭО Челябин-
ской области) 

Контрольная работа 

1. Механическое движение, 

масса, плотность вещества 

2. Вес тела, графическое 

изображение сил, силы, рав-

нодействующая сила 

3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

4. Работа и мощность. 

Энергия 

приводить примеры практического использова-

ния физических знаний о механических явлениях 

и физических законах 

различать границы применимости физических 

законов, ограниченность использования частных 

законов (закон сохранения энергии; закон Гука, 

закон Архимеда, закон Паскаля) 

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов 
Механические 

явления 

9 класс   

40 часов  

(57 часов) 

Обучающийся  научится: 

понимать физические термины: механическое 

движение, траектория, материальная точка 
Физический диктант 

распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: относи-

тельность механического движения, траектория, 

внутренние силы, математический маятник, звук, 

инерциальная система отсчета, искусственный 

спутник, замкнутая систем 
описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, цен-

тростремительное ускорение, сила, сила тяже-

сти, масса, вес тела, импульс, период, частота, ам-

плитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 

звук 

Контрольная работа 

1. Законы движения тел 

2. Законы взаимодействия 

тел  

3. Механические колебания и 

волны 

 

анализировать свойства тел, механические явле-

ния и процессы, используя физические законы и 

принципы: законы Ньютона, законы сохранения 

импульса, уравнения кинематики, закон всемир-

ного тяготения, принцип относительности Гали-

лея, законы гармонических колебаний 

объяснять механические явления 

решать основную задачу механики для равномер-

ного и равнопеременного прямолинейного дви-

жения  

объяснять превращение энергии при колебаниях, 

пользоваться моделями темы для объяснения яв-

лений 

уметь измерять: мгновенную скорость и ускоре-

ние при равноускоренном прямолинейном дви-

жении, центростремительное ускорение при рав-

номерном движении по окружности 

Лабораторная работа 

1. Исследование равноуско-

ренного движения без на-

чальной скорости 

2. Измерение ускорения сво-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

владеть экспериментальными методами исследо-

вания зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити 

бодного падения 

3. Исследование зависимо-

сти периода и частоты ко-

лебаний маятника от длины 

его нити 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о  механических явлениях, 

в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

Контрольная работа 

1. Законы движения тел 

2. Законы взаимодействия 

тел  

3. Механические колебания и 

волны 

 
приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о механических явле-

ниях и физических законах; использования во-

зобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического 

пространства (с учетом НРЭО Челябинской 

области) 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) 

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использовани-

ем математического аппарата, оценивать реаль-

ность полученного значения физической величи-

ны 

Тепловые явления 

30 часов 

Тепловые яв-

ления 

7 класс 

6 часов 

Обучающийся научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений 

Физический диктант 

определять размеры малых тел методом рядов Лабораторная работа 

Определение размеров малых 

тел 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

Самостоятельная работа  

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о тепловых явлениях 

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

Тепловые яв- Обучающийся  научится: 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

ления  

8 класс 

24 часа 

распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равно-

весие, испарение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, раз-

личные способы теплопередачи 

 

описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: коли-

чество теплоты, внутренняя энергия,  температу-

ра, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, основные положения 

МКТ  

Контрольная работа 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатного 

состояния вещества 

при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими 

величинами 

анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел 

решать задачи, используя закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах, формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теп-

лоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива,  коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя):  

на основе анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты 

определять цену деления термометра Лабораторная работа 

1. Сравнение количества те-

плоты при смешивании воды 

разной температуры 

2. Измерение удельной теп-

лоемкости твердого тела 

3. Измерение относительной  

влажности воздуха 

пользоваться термометром, калориметром, пси-

хрометром 

объяснять назначение, устройство и принцип 

действия ДВС, паровой турбины 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

Контрольная работа 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатного 

состояния вещества 



760 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

окружающей среде(с учетом НРЭО Челябин-

ской области)  

 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о тепловых явлениях 

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (закон сохранения 

энергии)  

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием математического аппарата и оце-

нивать реальность полученного значения физиче-

ской величины 

Электрические и магнитные явления 

57 часов (64 часа) 

Электрические 

и магнитные 

явления. 

8 класс  

44 часа 

Обучающийся  научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, строе-

ние атома, нагревание проводника с током, взаи-

модействие магнитов, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света 

Физический диктант 

описывать изученные свойства тел и электромаг-

нитные явления, используя физические величи-

ны: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы  

Контрольная работа  

1.Законы постоянного тока.  

2 Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца 

3 Законы отражения и пре-

ломления света 

при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими 

величинами 

анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение 

решать задачи, используя физические законы (за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля –  Лен-

ца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) 

и  формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электри-



761 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

ческое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества,  работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчёта электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении про-

водников)  

на основе анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты 

измерять силу тока и напряжение, сопротивление, 

пользоваться реостатом 
Лабораторная работа 

1. Сборка электрической це-

пи и измерение силы тока в 

ее различных участках 

2. Измерение напряжения на 

различных участках элек-

трической цепи 

3. Регулирование силы тока 

реостатом 

4. Определение  сопротивле-

ния проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

5. Измерение мощности  и 

работы  тока в электриче-

ской цепи 

6. Сборка электромагнита и 

испытание его действия 

7. Изучение электрического 

двигателя постоянного то-

ка 

8. Получение изображения 

при помощи линзы 

экспериментальным методам исследования зави-

симости: силы тока на участке цепи от электриче-

ского напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала 

объяснять действие электроизмерительных при-

боров, генератора электрического тока, электро-

двигателя, кинескопа, телеграфа 

проводить наблюдения физических явлений, по-

лучать изображения при помощи линзы 

объяснять на основе положений электронной тео-

рии электризацию тел, существование проводни-

ков и диэлектриков; нагревание проводника элек-

трическим током; действие электронагреватель-

ных приборов 

Самостоятельная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для  обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде (с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

Контрольная работа 

1.Законы постоянного тока.  

2.Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца 

3. Законы отражения и пре-

ломления света  

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнитных 

явлениях (с учетом НРЭО Челябинской облас-

ти) 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля – Ленца и др.) 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

приёмам построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлени-

ях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины 

Электрические 

и магнитные 

явления. 

9 класс 

13 часов 

 (20 часов) 

 

Обучающийся  научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция,  магнитное поле, 

вихревое поле, самоиндукция, электромагнитное 

поле 

Физический диктант 

описывать изученные свойства тел и электромаг-

нитные явления, используя физические величи-

ны: магнитная индукция, магнитный поток, 

энергия электромагнитного поля 

Контрольная работа 

1.Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция. 

Самоиндукция 

анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,  на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины и формулы, необхо-

димые для её решения, и проводить расчёты 

экспериментальным методам исследования зави-

симости магнитного действия катушки от силы 

тока в цепи 

Лабораторная работа 

1. Изучение явления элек-

тромагнитной индукции 

2. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров ис-

пускания 

наблюдать физические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства и 

условия протекания этих явлений 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для  обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде (с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

Контрольная работа 

1.Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция. 

Самоиндукция 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнитных 

явлениях(с учетом НРЭО Челябинской облас-

ти) 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон электромагнитной индук-

ции, правило Ленца) 

приёмам построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпириче-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

ски установленных фактов 

находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлени-

ях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины 

Квантовые явления 

11 часов(16 часов) 
Квантовые яв-

ления 

9 класс 

11часов 

(16 часов) 

Обучающийся  научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность 

 

описывать изученные квантовые явления, исполь-

зуя физические величины: период полураспада; 

при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической ве-

личины 

Контрольная работа 

Строение атома и атомно-

го ядра. Использование энер-

гии атомных ядер 

 

анализировать квантовые явления, используя фи-

зические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа 

различать основные признаки планетарной моде-

ли атома, нуклонной модели атомного ядра 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций  

измерять: мощность дозы радиоактивного излу-

чения бытовым дозиметром 
Лабораторная работа 

1. Измерение естественного 

радиационного фона дози-

метром 

2. Изучение деления ядер 

урана по фотографии трека 

3. Оценка периода полурас-

пада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа ра-

дона 

4. Изучение треков заря-

женных частиц по готовым 

фотографиям  

экспериментальным методам исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излу-

чения продуктов распада от времени 

понимать суть экспериментальных методов ис-

следования частиц 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседнев-

ной жизни при обращении с приборами (счёт-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде (с уче-

том НРЭО Челябинской области) 

Контрольная работа 

Строение атома и атомно-

го ядра. Использование энер-

гии атомных ядер 

 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефек-

том массы 

приводить примеры влияния радиоактивных 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

понимать экологические проблемы, возникаю-

щие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, пер-

спективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза (с учетом НРЭО Челябинской 

области) 

Строение и эволюция Вселенной 

6 часов (8 часов) 

Строение и 

эволюция Все-

ленной 

9 класс 

6 часов 

(8 часов) 

Обучающийся научится: 
применять  физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы 
 

сравнивать физические и орбитальные парамет-

ры, планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет – гигантов и находить их 

общее и различное 

Обучающийся получит возможность научиться: 
объяснять суть эффекта Доплера, формулиро-

вать и объяснять что этот закон является экс-

периментальным подтверждением модели не-

стационарной Вселенной, открытой Фридманом 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов приро-

ды. 

Физические величины и их измерение: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точ-

ность и погрешность измерений. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики 

в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания дви-

жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготе-

ния. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, на-

правленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение по-

коя. Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и при-

роде. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Виды равновесия Коэффициент полезного действия механизма. 
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Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферно-

го давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидко-

сти и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Механические колебания. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Период, частота, амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Механические волны 

в однородных средах. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и перио-

дом (частотой). Звук как механическая волна. Скорость звука.  Громкость и высота тона, тембр зву-

ка. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твер-

дых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаоти-

ческого движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообме-

не. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразо-

вания и конденсации. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представление. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двига-

тель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила то-

ка. Электрическое напряжение. Напряженность электрического поля. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагрева-

тельные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с элек-

троприборами.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнит-

ного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Электродвигатель. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Ге-

нератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пере-
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дача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Получение электромагнитных коле-

баний. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые орга-

низмы. 

Скорость света. Свет – электромагнитная волна. Источники света. Закон прямолинейного рас-

пространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение пред-

мета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. Показатель преломления. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания све-

та атомами. Линейчатые спектры. Происхождение линейчатых спектров. 

Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. 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. До-

зиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источни-

ки энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Состав, строение  и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Сол-

нечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (70 часов: 2 часа в неделю) 

 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В. Издательство «ДРОФА» 

 

№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

1. Физика и физи-

ческие методы 

изучения приро-

ды  

(8 часов) 

1.1 Физика – наука о природе. 

Физические тела и явления. 

Физические свойства тел 

1 Физические факторы прямо или 

косвенно воздействующие на 

жизнь и деятельность жителей 

Челябинской области 

 Примеры 

механических, 

тепловых, 

электрических, 

магнитных и 

световых явлений 

2.2 Наблюдение и описание 

физических явлений. Физи-

ческий эксперимент. Моде-

лирование явлений и объек-

тов природы 

1 Круговорот веществ в природе и 

промышленном производстве 

региона 

  

3.3 Физические величины. Фи-

зические приборы. Измере-

ния физических величин. 

Международная система 

единиц 

1 Производство высокоточных 

средств измерения, контроля и 

регулирования технологических 

процессов, безопасных для об-

щества и окружающей среды 

(история развития ОАО «Челя-

бинский завод 

«ТЕПЛОПРИБОР») 

 Физические прибо-

ры 

4.4 Точность и погрешности 

измерений 

1    

5.5 Определение цены деления 

измерительного прибора 

1  Лабораторная работа 

№1 «Определение це-

ны деления измери-

тельного прибора» 

(репозиторий) 

 

6.6 Физические законы и 

закономерности  

1    
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

7.7 Обобщение по теме «Физи-

ка и физические методы 

изучения природы» (темы 

1.1-6.6) 

1  Физический диктант 

№ 1 

(репозиторий) 

 

8.8 Физика и техника. Научный 

метод познания 

Роль физики в 

формировании 

естественнонаучной 

грамотности 

1 Роль физики в развитии 

промышленного комплекса 

региона: динамика развития 

региональной экономики. 

Проблема утилизации отходов. 

Влияние хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду 

  

2. Тепловые явле-

ния 

(6 часов) 

9.1 Строение вещества. Моле-

кулы. Броуновское движе-

ние 

1   Модель хаотическо-

го движения моле-

кул. Модель бро-

уновского движения 

10.2 Определение размеров ма-

лых тел 

1  Лабораторная работа 

№2 «Определение 

размеров малых тел» 

(репозиторий) 

 

11.3 Движение молекул 1 Распространение вредных ве-

ществ, выброшенных про-

мышленными предприятиями 

области, вследствие диффузии. 

Опасность неправильного при-

менения и хранения минераль-

ных удобрений. Защита атмо-

сферы, воды и почвы от загряз-

нения 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

(репозиторий) 

Диффузия в жидко-

стях и газах 

12.4 Взаимодействие молекул  1 Неблагоприятные воздействия 

промышленных отходов на во-

доплавающих птиц Челябинской 

области и их местообитание 

 Сцепление свинцо-

вых цилиндров № 1 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

13.5 Агрегатные состояния ве-

щества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

1 Технологии производства стали 

на промышленных предприятиях 

Челябинской области 

  

14.6 Обобщение по теме «Теп-

ловые явления»  

(темы 9.1-13.5) 

1  Физический диктант 

№2 (репозиторий) 

 

3. Механические 

явления  

(55 часов) 

 

15.1 Механическое движение. 

Равномерное и неравно-

мерное движение 

1 Проблемы регулирования транс-

портных потоков в Челябинской 

области: перекресток магист-

ральных путей России 

 Равномерное прямо-

линейное движение 

№ 2 

(репозиторий) 

16.2 Скорость. Единицы скоро-

сти 

1    

17.3 Расчет пути и времени 

движения 

1    

18.4 Инерция 1  Самостоятельная ра-

бота № 3 

Явление инерции 

19.5 Взаимодействие тел 1   Взаимодействие тел 

20.6 Масса тела. Единицы массы 1    

21.7 Измерение массы тела на 

рычажных весах 

1  Лабораторная работа 

№3 «Измерение мас-

сы тела на рычажных 

весах»  

(репозиторий) 

 

22.8 Измерение объема твердого 

тела 

1  Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объ-

ема твердого тела» 

(репозиторий) 

 

23.9 Плотность вещества 1    

24.10 Измерение плотности твер-

дого тела 

1  Лабораторная работа 

№5. «Измерение 

плотности твердого 

тела» 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

25.11 Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

1  Самостоятельная ра-

бота № 2 

(репозиторий) 

Измерение объема 

деревянного бруска 

26.12 Контрольная работа по те-

мам «Механическое движе-

ние», Масса», «Плотность 

вещества» 

1  Контрольная работа  

№1 (репозиторий) 

 

27.13 Сила  1    

28.14 Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила тяжести на 

других планетах 

1    

29.15 Сила упругости. Закон Гука 1 Деформация плодородного слоя 

почвы  Челябинской области тя-

желыми сельскохозяйственными 

машинами (на примере  сельско-

хозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий области) 

 Зависимость силы 

упругости от дефор-

мации пружины 

№ 3. (репозиторий) 

30.16 Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести 

и массой тела 

1    

31.17 Динамометр 1  Лабораторная работа 

№6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 

(репозиторий) 

 

32.18 Сложение двух сил, на-

правленных по одной пря-

мой. Равнодействующая 

сил 

1   Сложение сил 

33.19 Обобщение по темам  «Ме-

ханическое движение, Силы 

в природе» 

(темы 15.1-19.5, 32.18) 

1  Физический диктант 

№ 3 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

34.20 Трение. Сила трения 1 Материалы для обработки улиц 

Челябинской области против об-

леденения 

Самостоятельная ра-

бота №3 

(репозиторий) 

 

35.21 Трение в природе и технике 1 Производство подшипников в 

Челябинской области (ЗАО 

«Шестой Государственный 

Подшипниковый Завод») 

Лабораторная работа 

№7 «Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» (репо-

зиторий) 

Сила трения № 4 

(репозиторий) 

36.22 Контрольная работа  по 

темам: «Вес тела», 

«Графическое изображение 

сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

1  Контрольная работа 

№2 (репозиторий) 

 

37.23 Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления  

1 Давление колес большегрузных 

автомобилей на почву и 

дорожное покрытие автодорог 

Челябинской области 

Самостоятельная 

работа №4 

(репозиторий) 

Зависимость давле-

ния твердого тела на 

опору от действую-

щей силы и площади 

опоры 

38.24 Давление газа 1    

39.25 Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

1   Закон Паскаля 

40.26 Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости 

на дно стенки сосуда 

1  Самостоятельная 

работа №5 

(репозиторий) 

 

41.27 Сообщающиеся сосуды  1 Водные ресурсы Челябинской 

области и их рациональное 

использование 

  

42.28 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

1 Особенности распространения 

промышленных выбросов в ре-

гионе. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений в Челя-

бинской области 

 Обнаружение атмо-

сферного давления 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

43.29 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли 

1    

44.30 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

1 Определение высоты Уральских 

гор над уровнем моря при помо-

щи атмосферного давления 

 Измерение атмо-

сферного давления 

барометром - ане-

роидом 

45.31 Манометры  1    

46.32 Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс 

1 Гидравлический пресс и его 

использование в 

промышленности Челябинской 

области 

 Действие модели 

гидравлического 

пресса, схема гид-

равлического пресса 

47.33 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 

1    

48.34 Закон Архимеда 1   Закон Архимеда. 

Опыт с ведерком 

№ 5 

(репозиторий) 

49.35 Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело 

1  Лабораторная работа 

№ 8  «Определение  

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

(репозиторий) 

 

50.36 Плавание тел 1  Физический диктант 

№4 

(репозиторий) 

 

51.37 Плавание тел 1  Самостоятельная 

работа № 6 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

52.38 Выяснение условий 

плавания тела в жидкости 

1  Лабораторная работа 

№9. «Выяснение 

условий плавания тела 

в жидкости» 

(репозиторий) 

 

53.39 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

1    

54.40 Контрольная работа  по 

темам «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1  Контрольная работа  

№3 (репозиторий) 

 

55.41 Механическая работа. 

Единицы работы.  

1    

56.42 Мощность. Единицы 

мощности 

1  Самостоятельная 

работа № 7 

(репозиторий) 

 

57.43 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 

1    

58.44 Момент силы 1    

59.45 Рычаги в технике, быту и 

природе 

1  Лабораторная работа 

№10 «Выяснение 

условий равновесия 

рычага» 

(репозиторий) 

 

60.46 Блоки. «Золотое правило 

механики»  

1    

61.47 Блоки. «Золотое правило 

механики» 

1  Самостоятельная 

работа № 9 

(репозиторий) 

 

62.48 Центр тяжести тела 1    

63.49 Условия равновесия тел 1    
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

64.50 Коэффициент полезного 

действия  механизмов 

1  Лабораторная работа 

№11. «Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

(репозиторий) 

 

65.51 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия  

1    

66.52 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

1 Кинетическая энергия 

движущейся воды и 

потенциальная энергия 

падающей воды: ГЭС «Пороги» 

г. Сатка 

Самостоятельная 

работа №8 

(репозиторий) 

 

67.53 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой  

1 Интересные факты о падении 

метеорита в Челябинской 

области 

  

68.54 Обобщение по темам 

«Механическая работа. 

Мощность. Энергия» 

( темы 55.41-67.53) 

1  Физический диктант 

№ 5 

(репозиторий) 

 

69.55 Контрольная работа по 

темам «Работа, мощность и 

энергия» 

1  Контрольная работа 

№ 4 (репозиторий) 

 

4  70 Итоговый урок по курсу 

физики 7 класса 

1    
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8 класс (70 часов: 2 часа в неделю) 

 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В. Издательство «ДРОФА» 

 

№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

1 Тепловые 

явления  

(24 часа) 

1.1 Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

1 Влияние высоких  температур на 

организм человека в горячих цеха 

промышленных предприятий 

Челябинской области  

 Принцип действия 

термометра 

2.2 Способы изменения внутрен-

ней энергии тела 

1 Антропогенный источник тепла – 

нарушение теплового баланса Че-

лябинской области 

 Изменение внутренней 

энергии тела при со-

вершении работы и 

при теплопередаче 

3.3 Виды теплопередачи. Тепло-

проводность 

1 Применение теплоизоляционных 

материалов на промышленных 

предприятиях Челябинской облас-

ти 

Самостоятельная рабо-

та № 1  

(репозиторий) 

Теплопроводность раз-

личных материалов 

№ 1 (репозиторий) 

4.4 Конвекция. Излучение 1 Образование конвекционных 

потоков в промышленных  зонах 

Челябинской области 

 Конвекция в воздухе и 

жидкости. Передача 

энергии путем излуче-

ния 

5.5 Количество теплоты. Едини-

цы количества теплоты  

1    

6.6 Удельная теплоемкость 1 Изменение природно-

климатических условий региона 

при осушении естественных и соз-

дании искусственных водоемов 

 Сравнение удельных 

теплоемкостей различ-

ных веществ 

7.7 Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1    
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

8.8 Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры 

1  Лабораторная работа  

№1 «Сравнение коли-

честв теплоты при 

смешивании воды раз-

ной температуры»  

(репозиторий) 

 

9.9 Измерение удельной тепло-

емкости твердого тела 
1  Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» (репо-

зиторий) 

 

10.10 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 
1 Сравнение ценности различных 

видов топлива (на примере ОАО 

«Челябинской угольной компани-

ей») 

  

11.11 Закон сохранения и превра-

щения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах 

1  Самостоятельная рабо-

та № 2  

(репозиторий) 

 

12.12 Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления» 

1  Контрольная работа 

№ 1 (репозиторий) 

 

13.13 Агрегатные состояния веще-

ства. Плавление и отвердева-

ние 

1 Литейное производство в Челя-

бинской области 

 Явления плавления и 

кристаллизации 

14.14 График плавления и отверде-

вания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления 

Обобщение по теме «Тепло-

вые явления»   

(темы 1.1-14.14) 

1  Физический диктант 

№ 1 

(репозиторий) 

 

15.15 Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация 

1  Самостоятельная рабо-

та № 3 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

16.16 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Погло-

щение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при 

конденсации пара 

1 Оценка выбросов газообразных 

веществ кислотного характера в 

атмосферу как показателя загряз-

нения окружающей среды Челя-

бинской области. Движение за-

грязненных воздушных масс 

 Явление испарения и 

конденсации 

17.17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденса-

ции 

1 Зависимость температуры кипения 

жидкости от высоты над уровнем 

моря (на примере Уральских гор) 

 Кипение воды. Посто-

янство температуры 

кипения жидкости 

18.18 Расчет удельной теплоты па-

рообразования, количества 

теплоты, отданного (полу-

ченного) телом при конден-

сации (парообразовании) 

1  Самостоятельная рабо-

та № 4 

(репозиторий) 

 

19.19 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воз-

духа 

1 Особенности погоды Южного 

Урала (изменение влажности воз-

духа в течение года) 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение отно-

сительной влажности 

воздуха» 

(репозиторий) 

 

20.20 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воз-

духа 

1    

21.21 Работа газа и пара при рас-

ширении. Двигатель внутрен-

него сгорания 

1   Устройство четырех-

тактного двигателя 

внутреннего сгорания 

22.22 Работа газа и пара при рас-

ширении. Двигатель внутрен-

него сгорания 

1 Тепловые двигатели и их приме-

нение на автомобиле «Урал» ОАО 

«УралАЗ» г. Миасс 

  

23.23 Паровая турбина. КПД тепло-

вого двигателя 

1 Принцип работы паровых турбин 

на примере ТЭЦ Челябинской об-

ласти 

 Устройство паровой 

турбины 

24.24 Контрольная работа по теме 

«Агрегатные состояния веще-
ства» 

1  Контрольная работа № 

2 (репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

2 Электромагнитн

ые явления (44 

часа) 

25.1 Электризация тел при сопри-

косновении. Взаимодействие 

заряженных тел 

1 Применение мер безопасности при 

автомобильных перевозках и на 

железной дороге в нашем регионе 

 Электризация тел. Два 

рода электрических 

зарядов. Электризация 

через влияние) 

26.2 Электроскоп. Электрическое 

поле 

1   Устройство и принцип 

действия электроскопа  

27.3 Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома 

1   Перенос электрическо-

го заряда с одного тела 

на другое. Закон со-

хранения электриче-

ского заряда 

28.4 Объяснение электрических 

явлений 

1    

29.5 Проводники, полупроводники 

и изоляторы электричества 

1 Производство электротехнических 

материалов в Челябинской области  

 Проводники и изоля-

торы 

30.6 Электрический ток. 

Источники электрического 

тока 

1 Производство источников элек-

трического тока на территории 

области (на примере ОАО «Верх-

неуфалейский завод 

«УРАЛЭЛЕМЕНТ») 

Самостоятельная 

работа № 5 

(репозиторий) 

Источники постоянно-

го тока 

31.7 Электрическая цепь и ее 

составные части 

1   Составление простей-

шей электрической 

цепи 

32.8 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

Обобщение по теме  « 

Электрические явления» 

( темы 25.1-32.8) 

1 Электролиз и сферы его 

применения при организации 

производственных процессов на 

промышленных предприятиях 

Челябинской области 

Физический диктант № 

2 

(репозиторий) 

 

33.9 Сила тока. Единицы силы 

тока 
1    
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

34.10 Амперметр. Измерение силы 

тока  
1  Лабораторная работа № 

4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

ее различных участках» 

(репозиторий) 

Измерение силы тока 

амперметром 

35.11 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения  
1    

36.12 Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

1   Измерение напряжения 

вольтметром 

37.13 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления  

1  Лабораторная работа № 

5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

(репозиторий) 

 

38.14 Закон Ома для участка цепи 1   Зависимость силы тока 

от напряжения на уча-

стке электрической 

цепи № 2 

(репозиторий) 

39.15 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

1   Изучение зависимости 

электрического сопро-

тивления проводника 

от его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. Удельное 

сопротивление № 4 

(репозиторий) 

40.16 Расчет сопротивления 

проводников 

1  Самостоятельная 

работа № 6 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

41.17 Реостаты 1  Лабораторная работа 

№6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

(репозиторий) 

Реостат и магазин со-

противлений 

42.18 Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

1  Лабораторная работа 

№7 «Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

(репозиторий) 

 

43.19 Последовательное 

соединение проводников 
1   Наблюдение постоян-

ства силы тока на раз-

ных участках нераз-

ветвленной электриче-

ской цепи. 

Измерение напряже-

ний в последователь-

ной электрической це-

пи 

44.20 Параллельное соединение 

проводников 
1   Измерение силы тока в 

разветвленной элек-

трической цепи 

45.21 Соединение проводников.  1  Самостоятельная 

работа № 7 

(репозиторий) 

 

46.22 Контрольная работа по теме 

«Законы постоянного тока» 
1  Контрольная работа № 

3 (репозиторий) 
 

47.23 Работа и мощность 

электрического тока 

1    

48.24 Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике  

1  Лабораторная работа № 

8 «Измерение 

мощности и работы 
тока в электрической 

лампе» 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

49.25 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца 

1    

50.26 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

1 Изготовление нагревательных 

приборов ЗАО «Делсот» г. Миасс 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

 

51.27 Конденсатор 1   Устройство конденса-

тора. Энергия заря-

женного конденсатора 

52.28 Конденсатор 1    

53.29 Обобщение по темам  

«Законы постоянного тока. 

Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Конденсатор»  

( темы 33.9-52.28) 

1  Физический диктант № 

3 

(репозиторий) 

 

54.30 Контрольная работа по теме 
«Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Конденсатор» 

1  Контрольная работа № 

4 

(репозиторий) 

 

55.31 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии 

1  Физический диктант № 

4 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

56.32 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты 
1 Применение электромагнитов на 

предприятиях Челябинской облас-

ти 

Лабораторная работа № 

9 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

(репозиторий) 

Самостоятельная 

работа №8 

(репозиторий) 

 

57.33 Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

1 Аномалии магнитного поля на 

территории Челябинской области:  

причины появления, воздействие 

их  на здоровье человека 

  

58.34 Действие магнитного поля на 

проводнике с током. 

Электрический двигатель 

1  Лабораторная работа № 

10 «Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

(репозиторий) 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Устройство электро-

двигателя № 5 

(репозиторий) 

59.35 Обобщение по теме 

«Магнитные явления»  

(темы 55.31-58.34) 

1  Физический диктант № 

4 (репозиторий) 
 

60.36 Источники света. 

Распространение света 
1   Источники света. Пря-

молинейное распро-

странение света 

61.37 Видимое движение светил 1    

62.38 Отражение света. Закон 

отражения света. 

Плоское зеркало 

1   Закон отражения света. 

Изображение в плос-

ком зеркале № 6 (репо-

зиторий) 

63.39 Преломление света. Закон 

преломления 
1   Преломление света 

№ 7 (репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

64.40 Линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, 

даваемые линзой 

1  Самостоятельная 

работа № 9 

(репозиторий) 

Ход лучей в собираю-

щей линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. 

Получение изображе-

ний с помощью линз 

65.41 Получение изображения при 

помощи линзы 

1  Лабораторная работа 

№ 11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

(репозиторий) 

 

66.42 Обобщение по теме 

«Световые явления»  

(темы 60.36-635.41) 

1  Физический диктант № 

5 (репозиторий) 

 

67.43 Глаз и зрение. Оптические 

приборы 

1 Производство оптических линз в 

Челябинской области (на примере 

фирмы «PRO Зрение» г. Снежинск) 

 Модель глаза. 

Принцип действия 

проекционного 

аппарата и 

фотоаппарата 

68.44 Контрольная работа по теме 

«Законы отражения и 

преломления света» 

1  Контрольная работа 

№5 (репозиторий) 

 

69; 70 Итоговый урок по курсу 

физики 8 класса 

2    
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9 класс (105 часов: 3 часа в неделю) 

 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В., Гутник Е. М. Издательство «ДРОФА» 

 

№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

1. Механические 

явления 

(57 часов) 

1.1 Материальная точка. 

Система отсчета 

1    

2.2; 

3.3 

Траектория. Путь. Переме-

щение 

2    

4.4 Определение координаты 

движущегося тела 

1    

5.5; 

6.6 

Перемещение при прямоли-

нейном равномерном дви-

жении 

2  Самостоятельная  ра-

бота № 1 

(репозиторий) 

Равномерное прямо-

линейное движение 

7.7;  

8.8 

Прямолинейное равноуско-

ренное движение. Ускоре-

ние 

2 Изменение тормозного пути 

транспортных средств в зависи-

мости от рельефа местности Че-

лябинской области 

 Равноускоренное 

движение 

(репозиторий) 

9.9; 

10.10 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движе-

ния. График скорости 

2    

11.11; 

12.12 

Перемещение при прямоли-

нейном равноускоренном 

движении 

2    

13.13; 

14.14 

Перемещение тела при пря-

молинейном равноускорен-

ном движении без началь-

ной скорости 

2  Самостоятельная ра-

бота № 2 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

15.15 Исследование равноуско-

ренного движения без на-

чальной скорости 

1  Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без началь-

ной скорости» (репо-

зиторий) 

 

16.16 Относительность механиче-

ского движения 

1   Относительность 

движения 

17.17 Обобщение темы «Законы 

движения тел» 

1    

18.18 Контрольная работа по теме: 

«Законы движения тел» 

1  Контрольная работа 

№ 1 (репозиторий) 

 

19.19 Инерциальные системы от-

счета. Первый закон Ньюто-

на 

1   Явление инерции 

20.20; 

21.21 

Второй закон Ньютона 2   Взаимодействие тел. 

Второй закон Нью-

тона 

22.22; 

23.23 

Третий закон Ньютона 2   Третий закон Нью-

тона 

24.24 Свободное падение тел 1  Самостоятельная ра-

бота № 3 

(репозиторий) 

Свободное падение 

тел в трубке Ньюто-

на 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

25.25;. 

26.26; 

27.27 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх, вниз.  

Вес тела. Невесомость. Пе-

регрузка 

3  Лабораторная работа 

№2 «Измерение уско-

рения свободного па-

дения» 

(репозиторий) 

Невесомость 

28.28; 

29.29 

Закон всемирного тяготения 2    

30.30 Ускорение свободного па-

дения на Земле и других не-

бесных телах. 

 

1    

31.31 Обобщение по темам  «За-

коны движения и взаимо-

действия тел»  

(темы 1.1-19.19) 

1  Физический диктант 

№ 1 

(репозиторий) 

 

32.32; 

33.33 

Прямолинейное и криволи-

нейное движение. Движение 

тела по окружности с посто-

янной по модулю скоростью 

2   Направление скоро-

сти при равномер-

ном движении по 

окружности 

34.34; Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая 

скорость 

1 Использование искусственных 

спутников Земли  для совершен-

ствования системы телекомму-

никаций в Челябинской области 

Самостоятельная ра-

бота № 4 

(репозиторий) 

 

35.35; 

36.36; 

37.37 

Импульс тела. Закон сохра-

нения импульса 

3   Закон сохранения 

импульса 

38.38 Реактивное движение. Раке-

ты 

1 «Космические» достижения Че-

лябинской области: космонавты, 

ученые 

Самостоятельная ра-

бота № 5 

(репозиторий) 

Реактивное движе-

ние. Модель ракеты 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

39.39 Вывод закона сохранения 

механической энергии 

1  Самостоятельная  ра-

бота № 6 

(репозиторий) 

 

40.40 Контрольная работа по теме 

«Законы взаимодействия 

тел» 

1  Контрольная работа 

№ 2 (репозиторий) 

 

41.41 Колебательное движение. 

Свободные колебания 

1   Механические коле-

бания 

(репозиторий) 

42.42; 

43.43 

Величины, характеризую-

щие колебательное движе-

ние 

2    

44.44 Исследование зависимости 

периода и частоты свобод-

ных колебаний маятника от 

длины его нити 

1  Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний  маятника 

от  длины его нити» 

(репозиторий) 

 

45.45 Превращение энергии при 

колебательном движении 

1    

46.46 Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания 

1    

47.47 Резонанс 1    

48.48 Распространение колебаний 

в упругой среде. Волны 

1   Механические вол-

ны 

49.49; 

50.50 

Длина волны. Скорость рас-

пространения волн 

2    

51.51 Источники звука. Звуковые 

колебания  

1 Особенности природного и ис-

кусственного шумового загряз-

нения в регионе 

 Звуковые колебания 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

52.52 Высота, тембр, громкость 

звука 

1    

53.53 Распространение звука. Зву-

ковые волны  

1   Условия распро-

странения звука 

54.54 Отражение звука.  1  Самостоятельная  ра-

бота № 7 

(репозиторий) 

 

55.55 Звуковой резонанс 1    

56.56 Ультразвук и инфразвук 1 Применение ультразвука в про-

мышленности Челябинской об-

ласти и для глубинной разведки 

горных пород 

  

57.57 Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

1  Контрольная работа 

№3 (репозиторий) 

 

2 Электромагнит-

ные явления  

(20 часов) 

58.1 Магнитное поле. Направле-

ние тока и направление ли-

ний его магнитного поля 

1    

59.2 

60.3 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Правило 

«левой руки» 

2   Обнаружение маг-

нитного поля по его 

действию на про-

водник с током 

(репозиторий) 

61.4 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток 

1    

62.5; 

63.6 

Явление электромагнитной 

индукции. Направление ин-

дукционного тока. Правило 

Ленца 

2   Электромагнитная 

индукция  

(репозиторий) 

Правило Ленца 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

64.7 Изучение явления электро-

магнитной индукции 

1  Лабораторная работа 

№4 «Изучение явле-

ния электромагнитной 

индукции» 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

65.8 Явление самоиндукции 1  Самостоятельная ра-

бота № 8 

Самоиндукция (ре-

позиторий) 

66.9; 

67.10 

Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

2 Производство электроэнергии в 

Челябинской области 

 Получение перемен-

ного тока при вра-

щении витка в маг-

нитном поле. Уст-

ройство трансфор-

матора. Передача 

электрической энер-

гии 

68.11 Контрольная работа по теме 

«Магнитное поле. Электро-

магнитная индукция. Само-

индукция» 

1  Контрольная работа 

№ 4  

(репозиторий) 

 

69.12; 

70.13 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Колебательный контур. По-

лучение электромагнитных 

колебаний 

2 Измерение физических факторов 

среды: освещенность, уровень 

шума, электромагнитное излуче-

ние (Уральская комплексная ла-

боратория промышленного и 

гражданского строительства) 

 Электромагнитные 

колебания. Свойства 

электромагнитных 

волн 

71.14; 

72.15 

Принципы радиосвязи и те-

левидения 

2 Осуществление радиосвязи, те-

левизионной связи, телефонной 

сотовой связи с помощью 

ретрансляторов на территории 

Челябинской области  

 Принцип действия 

микрофона и гром-

коговорителя. 

Принципы радио-

связи 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

73.16; 

74.17 

Электромагнитная природа 

света. Преломление света. 

Физический смысл показа-

теля преломления. Диспер-

сия света. Цвета тел 

2   Дисперсия белого 

света. Получение 

белого света при 

сложении света раз-

ных цветов (репози-

торий) 

75.18; 

76.19 

Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание 

света атомами. Происхож-

дение линейчатых спектров 

2  Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и линейча-

тых спектров испус-

кания» 

(репозиторий) 

 

77.20 Обобщение темы « Элек-

тромагнитные явления» 

(темы 41.1 - 49.9) 

1  Физический диктант 

№2 

(репозиторий) 

 

4. Квантовые 

явления 

(16 часов) 

78.1 Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения 

атома. Модели атомов 

1   Модель опыта Ре-

зерфорда 

79.2 Радиоактивное превращение 

атомных ядер 

1    

80.3 Экспериментальные методы 

исследования частиц  

1  Лабораторная работа 

№6 «Измерение есте-

ственного радиацион-

ного фона дозимет-

ром» 

(репозиторий) 

Наблюдение треков 

частиц в камере 

Вильсона 

Устройство и дейст-

вие счетчика иони-

зирующих частиц 

81.4 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы  

1    

82.5; 

83.6 

Энергия связи. Дефект масс 2  Самостоятельная ра-

бота № 9 

(репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

84.7 Деление ядер урана. Цепная 

реакция 

1  Лабораторная работа 

№7 «Изучение деле-

ния ядер урана по фо-

тографиям треков» 

(репозиторий) 

 

85.8 Ядерные реакции 1  Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографи-

ям» (выполняется до-

ма) 

(репозиторий) 

 

86.9; 

87.10 

Ядерный реактор. Преобра-

зование внутренней энергии 

атомных ядер в электриче-

скую энергию. Атомная 

энергетика 

2 Реакторное производство ФГУП 

«ПО «Маяк» г. Озерск 

  

88.11 Биологическое действие ра-

диации.  

1  Круговорот радиоактивных эле-

ментов в природе и влияние его 

на живые системы Челябинской 

области 

Производство радиоактивных 

изотопов ФГУП «ПО «Маяк» г. 

Озерск 

  

89.12 Закон радиоактивного рас-

пада 

1  Лабораторная работа 

№ 8 «Оценка периода 

полураспада находя-

щихся в воздухе про-

дуктов распада газа 

радона» 

(репозиторий) 

 

90.13 Термоядерная реакция  1    

91.14 Использование энергии 

атомных ядер 

1    
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

92.15 Обобщение по  теме «Кван-

товые явления»  

( темы 54.1-62.9) 

1  Физический диктант 

№3 

(репозиторий) 

 

93.16 Контрольная работа по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра. Использование энер-

гии атомных ядер» 

1  Контрольная работа 

№ 5  

(репозиторий) 

 

5. Строение и эво-

люция Вселенной 

(8 часов) 

94.1 Состав, строение и проис-

хождение Солнечной систе-

мы 

1    

95.2 Большие планеты Солнеч-

ной системы  

1    

96.3; 

97.4 

Малые тела Солнечной сис-

темы  

2    

98.5; 

99.6 

Строение, излучение и эво-

люция Солнца и звезд  

2 Созвездия на небе: их располо-

жение и характеристики (на 

примере Челябинской области) 

  

100.7 Строение и эволюция Все-

ленной  

1    

101.8 Обобщение  по теме 

«Строение и эволюция Все-

ленной»   

(темы 64.1-68.5) 

1  Физический диктант 

№4 

(репозиторий) 

 

6  102 Итоговый урок по курсу фи-

зики основной школы 

1    

Резерв  - 3 часа 
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Т2.2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сформи-

рованности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.5. Сформированность ответст-

венного отношения к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в ми-

ре профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и по-

требностей региона, а также на 

основе формирования уважительно-

го отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значи-

мом труде 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития нау-

ки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

Приобретение опыта использо-

вания различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превра-

щениями при проведении неслож-

ных химических экспериментов с 

использованием лабораторного обо-

рудования и приборов 

Овладение основами химической 

грамотности: способностью анали-

зировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного об-

ращения с веществами, используе-

мыми в повседневной жизни; уме-

нием анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение 

в целях сохранения здоровья и ок-

ружающей среды 

Осознание объективной значи-

мости основ химической науки как 

области современного естествозна-

ния, химических превращений неор-

ганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление 

представлений о материальном 

единстве мира 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответст-

венного отношения к учению, го-

товности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию 

2.2. Сформированность коммуни-

кативной компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, 

детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности 

2.3. Готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми и дос-

тигать в нём взаимопонимания 

2.6. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономиче-

Формирование умений устанав-

ливать связи между реально наблю-

даемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в мик-

ромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения ве-

ществ от их свойств 

Формирование первоначальных 

систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладе-

ние понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии 

Приобретение опыта использо-

вания различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превра-

щениями при проведении неслож-

ных химических экспериментов с 

использованием лабораторного обо-

рудования и приборов 
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Критерии сформи-

рованности 

Личностные результаты Предметные результаты 

ских особенностей 

2.4. Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Готовность к соблюдению пра-

вил индивидуального и коллективно-

го безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного регио-

на, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах 

Овладение основами химиче-

ской грамотности: способностью 

анализировать и объективно оцени-

вать жизненные ситуации, связан-

ные с химией, навыками безопасно-

го обращения с веществами, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное пове-

дение в целях сохранения здоровья 

и окружающей среды 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.1. Сформированность осознанно-

го, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и на-

родов мира мира 

3.2. Освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообщест-

вах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

3.3. Сформированность морального 

сознания и компетентности в ре-

шении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам 

Приобретение опыта исполь-

зования различных методов изуче-

ния веществ: наблюдения за их пре-

вращениями при проведении не-

сложных химических эксперимен-

тов с использованием лабораторно-

го оборудования и приборов 

Формирование первоначаль-

ных систематизированных пред-

ставлений о веществах, их превра-

щениях и практическом примене-

нии; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком химии 

3.4. Сформированность основ со-

временной экологической культуры, 

развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях 

Формирование представлений 

о значении химической науки в ре-

шении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвра-

щении техногенных и экологиче-

ских катастроф 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать буду-

щие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности (це-

леполагание) 

ния поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов 

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач (планиро-

вание) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результа-

та, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причи-

ны достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса дея-

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

ситуацией (кон-

троль и коррек-

ция) 

тельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соот-

ветствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология форми-
рующего (безотметоч-
ного) оценивания 
Учебно-
познавательные (учеб-
но-практические) зада-
чи на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты ин-

дивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение оп-

ределять поня-

тия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

Учебные задания, 

обеспечивающие фор-

мирование логических 

универсальных учеб-

ных действий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

рии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение (ин-

дуктивное, де-

дуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следст-

вия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим зако-

номерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар-

гументацией или самостоятельно полученными данными 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение соз-

давать, приме-

нять и преобра-

зовывать знаки 

и символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирова-

ние  

Поэтапное формирова-

ние умственных дейст-

вий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, уме-

ние применять 

его в познава-

тельной, комму-

никативной, со-

циальной прак-

тике и профес-

сиональной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие 

мотивации к ов-

ладению куль-

турой активного 

использования 

словарей и дру-

гих поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со сво-

ей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

Организация учебного 

сотрудничества 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

учебное сотруд-

ничество и со-

вместную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами; рабо-

тать индивиду-

ально и в груп-

пе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое мне-

ние (учебное 

сотрудничество) 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со сто-

роны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га 

Технология форми-

рующего (безотметоч-

ного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (груп-

повые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства в 

соответствии с 

задачей комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руково-

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи при-

менения УУД 

дством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности 

в области ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программ-

но-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные (учеб-

но-практические) зада-

чи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

Введение 

4 часа 

Введение 

8 класс 

4 часа 

Обучающийся научится 

характеризовать основные методы познания: наблю-

дение, измерение, эксперимент, моделирование 

Диагностическая кон-

трольная работа 

 

Терминологический 

диктант 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», используя знаковую 

систему химии 

различать химические и физические явления 

называть химические элементы и характеризовать их 

на основе положения в Периодической системе 

определять состав веществ по их формулам 

разъяснять информацию, которую несут химические 

знаки, формулы и уравнения 

вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ 

Самостоятельная ра-

бота 

вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и пе-

риода в периодической системе Д. И. Менделеева 

устанавливать взаимосвязь между факторами жи-

вой и неживой природы, деятельностью человека и 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

состоянием окружающей среды, показывать роль 

антропогенного фактора в загрязнении окружаю-

щей среды предприятиями черной и цветной ме-

таллургии Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

Атомы химических элементов 

8 часов 

Атомы химиче-

ских элементов 

8 класс 

9 часов 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл основного химического понятия 

«валентность», используя знаковую систему химии 

Терминологический 

диктант 
формулировать Периодический закон, объяснять 

структуру и информацию, которую несет Периоди-

ческая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

раскрывать смысл закона атомно-молекулярной тео-

рии 

раскрывать смысл Периодического закона 

Д. И. Менделеева 

составлять схемы строения атомов первых 20 в Пе-

риодической системе Д. И. Менделеева 

описывать строение атомов химических элементов 

№ 1-20 и 26 и отображать их с помощью схем  

объяснять закономерности изменения строения ато-

мов, 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 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность» 

определять вид химической связи в неорганических 

соединениях 

Самостоятельная ра-

бота 

Контрольная работа изображать схемы строения молекул веществ, образо-

ванных разными видами химических связей 

определять валентность атома элемента в соединениях  

составлять формулы бинарных соединений 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

приводить примеры влияния радиоактивных излу-

чений на живые организмы на примере Челябин-

ской области 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

Простые вещества 

6 часов 

Простые вещест-

ва 

8 класс 

6 часов 

Обучающийся научится 

характеризовать положение металлов и неметаллов 

в Периодической системе элементов, строение их 

атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства 

Терминологический 

диктант 

определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки 

классифицировать простые (металлы, неметаллы, 

благородные газы) 

объяснять многообразие простых веществ явлением 

аллотропии и указывать ее причины 

раскрывать смысл закона Авогадро Самостоятельная ра-

бота 
вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции 

приводить примеры месторождений полезных ис-

копаемых в регионе, показывать роль антропоген-

ного фактора в загрязнении окружающей среды 

предприятиями Урала 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

 

использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

сравнивать природные особенности Южного Урала 

и условия формирования и сохранения полезных ис-

копаемых на Южном Урале 

проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям: 

 с использованием правила Гей-Люссака об объ-

емных отношениях газов 

 с использованием понятий «кмоль», «ммоль», 
«число Авогадро» 

Соединения химических элементов 

14 часов 

Соединения хи-

мических эле-

ментов 

8 класс 

14 часов 

Обучающийся научится 

называть соединения изученных классов неорганиче-

ских веществ 

Терминологический 

диктант 

Контрольная работа характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей 

определять принадлежность веществ к определенному 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

классу соединений 

классифицировать сложные вещества (бинарные со-

единения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды 

— кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и 

соли) 

составлять формулы неорганических соединений изу-

ченных классов 

характеризовать физические и химические свойства 

воды 

составлять формулы бинарных соединений 

характеризовать взаимосвязь между классами неорга-

нических соединений 

составлять формулы оксидов химических элементов 

и соответствующих им гидроксидов 

определять степень окисления атома элемента в со-

единении 

определять валентность атома элемента в соединениях 

записывать структурные формулы молекулярных со-

единений и формульные единицы ионных соединений 

по валентности, степеням окисления или зарядам ио-

нов 

характеризовать зависимость физических свойств ве-

ществ от типа кристаллической решетки 

характеризовать взаимосвязь между классами неорга-

нических соединений 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

производить химические расчеты с использованием 

понятий «массовая доля вещества в смеси», «количе-

ство вещества», «молярный объем» по формулам и 

уравнениям реакций 

приводить примеры месторождений руд черных и 

цветных металлов в Челябинской области 

вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе 

распознавать опытным путем растворы кислот и ще-

лочей по изменению окраски индикатора 
Лабораторная работа 

«Определение pH рас-

творов кислоты, щело-

чи и воды» 

 

Лабораторная работа 

«Качественная реак-

ция на углекислый 

газ» 

проводить опыты, подтверждающие химические свой-

ства изученных классов неорганических веществ 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

Обучающийся 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 химиче-

ских реакций 

 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

различать химические объекты (в статике): 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

 химические элементы и простые вещества 

 металлы и неметаллы и характеризовать отно-
сительность принадлежности таких объектов к той 

или иной группе 

 органические и неорганические соединения 

 гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, ос-
нования, амфотерные гидроксиды) 

 оксиды несолеобразующие и солеобразующие (ки-
слотные, основные, амфотерные) 

 систематические и тривиальные термины хими-
ческой номенклатуры 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, ин-
дексы и коэффициенты, структурные и молекуляр-

ные формулы, молекулярные уравнения реакций, обо-

значения степени окисления в формуле химического 

соединения) 

использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде 

соотносить: 

 металл, основный оксид, основание, соль 

 неметалл, кислотный оксид, кислота, соль 

 строение атома, вид химической связи, тип кри-
сталлической решетки и физические свойства веще-

ства 

 нахождение элементов в природе и промышлен-
ные способы их получения 

 необходимость химического производства и 
требований к охране окружающей среды 

 необходимость применения современных ве-
ществ и материалов и требования к сбережению 

здоровья 

использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

критически относиться к псевдонаучной информа-

ции, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

создавать модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Изменения, происходящие с веществами 

12 часов 

Изменения, про-

исходящие с ве-

ществами 

8 класс 

12 часов 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории 

Самостоятельная ра-

бота 

составлять уравнения химических реакций 

формулировать основные положения атомно-

молекулярного учения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«валентность», «химическая реакция», используя зна-

ковую систему химии 

определять тип химических реакций 

называть признаки и условия протекания и прекраще-

ния химических реакций 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта 

составлять уравнения химических реакций 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реак-

ции», «молярный объем» 

приводить примеры практического использования 

химических знаний о химических явлениях и зако-

нах  

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой Лабораторная работа 

«Замещение меди в 

растворе хлорида ме-

ди(II) железом» 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 

вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции 

Контрольная работа 

Обучающийся получит возможность научиться 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

 

определять возможность протекания химических 

реакций на основе электрохимического ряда напря-

жений 

металлов, ряда электроотрицательности неметал-

лов, таблицы растворимости и с учетом условий их 

проведения 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 

 каталитические и ферментативные реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в тер-

мической обработке металлов и сплавов на пред-

приятиях Челябинской области 

проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям: 

 по приготовлению раствора с использованием 
кристаллогидратов; 

 по нахождению доли выхода продукта реакции 
по отношению к теоретически возможному; 

 с использованием правила Гей-Люссака об объ-

емных отношениях газов; 

 с использованием понятий «кмоль», «ммоль», 
«число Авогадро»; 

 по термохимическим уравнениям реакции 

Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

4 часа 

Практикум 1. 

«Простейшие 

операции с веще-

ством» 

8 класс 
4 часа 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 
Практическая работа 

№ 1 

«Лабораторное обору-

дование и приемы об-

ращения с ним. Пра-

вила безопасной рабо-

ты в химической лабо-

ратории» 

Практическая работа 

№ 2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

Практическая работа 

№ 3 

Признаки протекания 

химических реакций 

Практическая работа 

№ 4 

Приготовление рас-

творов с определенной 

массовой долей рас-

творенного вещества 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

раскрывать смысл понятия «раствор» 

проводить химический эксперимент с неукоснитель-

ным соблюдением правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количествен-
ного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

приготовлять растворы с определенной массовой до-

лей растворенного вещества 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

18 часов 

Растворение. 

Растворы. Свой-

ства растворов 

электролитов 

8 класс 

18 часов 

Обучающийся научится 

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

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель»,  

«окисление», «восстановление» 

Самостоятельная ра-

бота 

Диагностическая 

контрольная работа 

раскрывать смысл теории электролитической диссо-

циации 

формулировать основные положения теории элек-

тролитической диссоциации 

объяснять сущность процесса электролитической дис-

социации и реакций ионного обмена 

составлять уравнения электролитической диссоциа-

ции кислот, щелочей, солей 

составлять уравнения реакций с участием электро-

литов в молекулярном и ионном видах 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода элек-

тронного баланса 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

реакции обмена 

определять возможность протекания реакций ионного 

обмена 

показывать роль антропогенного фактора в загряз-

нении окружающей среды предприятиями Южного 

Урала 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой Лабораторная работа 

«Взаимодействие со-

лей с солями» 
соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 

Обучающийся 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 химиче-

ских 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 

выделять существенные бальнеологические свой-

ства водных ресурсов на Южном Урале 

различать химические объекты (в динамике): 

 физические и химические стороны процессов 
растворения и диссоциации 

 окислительно-восстановительные реакции и ре-

акции обмена 

 схемы и уравнения химических реакций 

соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения 

 каталитические и ферментативные реакции 

различать химические объекты (в статике): 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, ин-
дексы и коэффициенты, структурные и молекуляр-

ные формулы, молекулярные и ионные уравнения ре-

акций, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций, обозначения заряда иона в 

формуле химического соединения) 

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 

использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ 

анализировать состав водных ресурсов региона и 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

основные техногенные загрязнители на террито-

рии Челябинской области 

проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям: 

 по приготовлению раствора с использованием 
кристаллогидратов 

Практикум свойств электролитов 

2 часа 

Практикум 

свойств электро-

литов 

8 класс 

2 часа 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 
Практическая работа 

№ 5 

Реакции ионного об-

мена 

Практическая работа 

№ 6 

Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Основные классы не-

органических соеди-

нений» 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, 

распознавать неорганические вещества по соответ-

ствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде 
 

проводить химический эксперимент с неукоснитель-

ным соблюдением правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количествен-
ного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ 

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 химиче-

ских реакций 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодиче-

ский закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

11 часов 

Введение. Общая 

характеристика 

химических эле-

ментов и хими-

ческих реакций. 

Периодический 

закон и Перио-

дическая система 

химических эле-

ментов 

Д.И. Менделеева 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов 

Диагностическая кон-

трольная работа 

 

Контрольная работа 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорга-

нических соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

9 класс 

11 часов 

 

реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в тер-

мической обработке металлов и сплавов на пред-

приятиях Челябинской области 

объяснять влияние различных факторов на скорость 

химических реакций 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта 

Лабораторная работа 

проводить опыты, подтверждающие химические свой-

ства изученных классов неорганических веществ 

Обучающийся 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 химиче-

ских реакций 

 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

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 

различать химические объекты (в статике): 

 систематические и тривиальные термины хими-
ческой номенклатуры; 

 знаковую систему в химии (знаки и формулы, ин-
дексы и коэффициенты, структурные и молекуляр-

ные формулы, молекулярные и ионные уравнения ре-

акций, полные и сокращенные ионные уравнения реак-

ций, термохимические уравнения, обозначения степе-

ни окисления и заряда иона в формуле химического 

соединения) 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

Металлы 

14 часов 

Металлы 

9 класс 

14 часов 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строе-

нием и свойствами металлов 

Терминологический 

диктант 

описывать свойства твердых веществ, выделяя их су-

щественные признаки 

приводить примеры месторождений руд черных и 

цветных металлов в области, производства чугуна 



810 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

и стали, цветной металлургии в Челябинской об-

ласти 

давать общую характеристику элементов I, II, А 

групп и образованных ими простых веществ и важ-

нейших соединений (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, приме-

нение) 

описывать коррозию металлов и способы защиты от 

нее 

различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и ил-

люстрировать их примерами промышленных способов 

получения металлов 

составлять уравнения химических реакций Самостоятельная ра-

бота характеризовать зависимость физических свойств ве-

ществ от типа кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена 

определять окислитель и восстановитель 

составлять уравнения окислительно- восстановитель-

ных реакций 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие 

промышленности Челябинской области 

объяснять и оценивать роль катализаторов в тер-

мической обработке металлов и сплавов на пред-

приятиях Челябинской области 

определять возможность протекания реакций ионного 

обмена 

Лабораторная работа 

Обучающийся 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 химиче-

ских реакций 

 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

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 

использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ 

выявлять закономерности применения гидро- и пи-

рометаллургических методов получения цветных 

металлов на предприятиях Челябинской области 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

определять источники химической информации, пред- Контрольная работа  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

ставлять список информационных ресурсов, в том 

числе и на иностранном языке, готовить информаци-

онный продукт и презентовать его 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

2 часа 

Практикум 1. 

Свойства метал-

лов и их соеди-

нений 

9 класс 

2 часа 

Обучающийся научится 

проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ  

Практическая работа 

№1 

Практическая работа 

№2 

 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, 

распознавать неорганические вещества по соответ-

ствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

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 рас-

познавания веществ 

проводить химический эксперимент с неукоснитель-

ным соблюдением правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количествен-
ного состава соединения 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 

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 химиче-

ских реакций 

Неметаллы 

25 часов 

Неметаллы 

9 класс 

25 часов 

Обучающийся научится 

характеризовать взаимосвязь между составом, строе-

нием и свойствами неметаллов 

Терминологический 

диктант 

давать общую характеристику элементов VII А 

групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, 

фосфора, углерода, кремния и образованных ими про-

стых веществ и важнейших соединений (строение, 

нахождение в природе, получение, физические и хими-

ческие свойства, применение) 

составлять уравнения химических реакций 

определять по химическим уравнениям принадлеж-

ность реакций к определенному типу или виду 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки 

рассматривать условия формирования и сохране-

ния полезных ископаемых на Южном Урале 

характеризовать зависимость физических свойств ве-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

ществ от типа кристаллической решетки 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена 

Практическая работа 

№3  

 определять возможность протекания реакций ионного 

обмена 

проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ 

определять с помощью качественных реакций хлорид-

, сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в 

растворе 

Лабораторная работа 

 

определять окислитель и восстановитель Контрольная работа 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций 

применять понятия «окисление» и «восстановление» 

для характеристики химических свойств веществ 

характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода 

изучить пути получения кислорода на предприяти-

ях Челябинской области 

характеризовать физические и химические свойства 

воды 

различать основные техногенные источники за-

грязнения атмосферы Челябинской области, выде-

лять существенные признаки видов загрязнителей 

(с учетом НРЭО Челябинской области) 

составлять уравнения электролитической диссоциа-

ции кислот, щелочей, солей 

вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции 

объяснять и оценивать роль ученых в развитие 

промышленности Челябинской области 

грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

Обучающийся 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 химиче-

ских реакций 

 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

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 

выделять существенные бальнеологические свой-

ства водных ресурсов на Южном Урале 

использовать приобретенные ключевые компетенции 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

выявлять природные особенности Челябинской об-

ласти и условия формирования и сохранения при-

родных объектов на Южном Урале 

создавать модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

определять источники химической информации, пред-

ставлять список информационных ресурсов, в том 

числе и на иностранном языке, готовить информаци-

онный продукт и презентовать его 

понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

4 часа 

Практикум 2. 

Свойства соеди-

нений неметал-

лов 

9 класс 

4 часа 

Обучающийся научится 

соблюдать правила безопасной работы при проведе-

нии опытов 

Практическая работа 

№4 

 

Практическая работа 

№5 

Практическая работа 

№6 

 

Практическая работа 

№7 

 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой 

проводить опыты по получению, собиранию и изуче-

нию химических свойств газообразных веществ: угле-

кислого газа, аммиака 

получать, собирать кислород и водород 

распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, 

распознавать неорганические вещества по соответ-

ствующим признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

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 рас-

познавания веществ 

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 химиче-

ских реакций 

проводить химический эксперимент с неукоснитель-

ным соблюдением правил техники безопасности: 

 по установлению качественного и количествен-
ного состава соединения; 

 при выполнении исследовательского проекта 

 в домашних условиях 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

Краткие сведения об органических веществах 

4 часа 

Краткие сведе-

ния об органиче-

ских веществах 

9 класс 

4 часа 

Обучающийся научится 

называть органические вещества по их формуле: ме-

тан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза 

Терминологический 

диктант 

описывать свойства и практическое значение изучен-

ных органических веществ 

Самостоятельная ра-

бота 

оценивать влияние химического загрязнения окру-

жающей среды на организм человека 

грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

определять возможность протекания реакций некото-

рых представителей органических веществ с кислоро-

дом, водородом, металлами, основаниями, галогенами 

Обучающийся 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 химиче-

ских реакций 

 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 

определять источники химической информации, пред-

ставлять список информационных ресурсов, в том 

числе и на иностранном языке, готовить информаци-

онный продукт и презентовать его 

показывать значение объективного исследования 

химической промышленности для качественного 

мониторинга состояния окружающей среды и 

уровня воздействия человека на природу 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

8 часов 

Обобщение зна-

ний по химии за 

курс основной 

школы. Подго-

товка к ОГЭ 

9 класс 

8 часов 

Обучающийся научится 

характеризовать химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов 

Самостоятельная ра-

бота 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей 

характеризовать взаимосвязь между классами неорга-

нических соединений 

называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции 

Самостоятельная ра-

бота 

объяснять влияние различных факторов на скорость 

химических реакций 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля те-

кущего контроля ус-

певаемости 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта 

проводить опыты, подтверждающие химические свой-

ства изученных классов неорганических веществ 

вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения 

Самостоятельная ра-

бота 

вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе 

Диагностическая кон-

трольная работа 

вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции 

показывать роль антропогенного фактора в загряз-

нении окружающей среды предприятиями Урала 

Обучающийся 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 химиче-

ских 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 

 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Физические и химические явления. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофо-

бия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

История создания химической промышленности на Южном Урале. Значение химии в жизни 

региона 
Атом. Молекула. Химический элемент, происхождение названий. Знаки химических элемен-

тов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического эле-

мента в соединении. Простые и сложные химические вещества в атмосфере региона, в быту. 
Изотопная продукция ПО «Маяк» 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получе-

ния сведений о химических элементах. 

Кислород. Водород 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Вода. Растворы 
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Растворы. Растворимость веществ в воде. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Концен-

трация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы.  

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей.  

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства ок-

сидов. Получение и применение оксидов. Летучие водородные соединения, хлориды, сульфиды и пр. 

Оксидные руды региона (железняки), глина, кварц их значение. Оксиды – вредные выбросы про-

мышленных предприятий, транспорта. Аммиак, сероводород в окружающей среде региона 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение основа-

ний. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Примеры применения оснований в 

быту и на промышленных предприятиях. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Понятие о шкале 

кислотности (шкале рН). Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Ки-

слотные дожди и их происхождение (на примере деятельности предприятий Челябинской об-

ласти). Примеры применения кислот в быту и на промышленных предприятиях 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение со-

лей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Месторождения мрамора, известняка в Челябинской области (Коелгинское, Баландинское, Ми-

асское). Соли в составе минеральной воды. Источники минеральной воды в Челябинской облас-

ти. 
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Состав воздуха 

Уральского региона, основные загрязнители атмосферы. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав ядра атома: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы.  

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов, ряд ЭО. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Аморфные и кристаллические вещества. Межмо-

лекулярные взаимодействия. Электронные и структурные формулы. Примеры применения оксидов, 

оснований, кислот, солей в быту и на предприятиях области. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и по-

лученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии, по направлению, по фазе, по использованию катализатора. Примеры реакций, 

протекающих на производстве (производство серной кислоты на ЧЭЦЗ) и в жизни человека. 
Производство чугуна и стали на ОАО «Мечел». Закисление почв. Реакции обмена - известкова-

ние, гипсование почв области. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Ре-

акции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодейст-

вия оксидов металлов и неметаллов с водой. Реакции замещения – взаимодействие воды с металла-

ми. Реакции обмена – гидролиз веществ. Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора и др. роль ио-

нов водорода в питании растений. Использование оксидов металлов, как хромофоров на Челя-

бинском лакокрасочном заводе. Оксиды азота и серы – загрязнители атмосферы г. Челябинска 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Свойства растворов 

электролитов. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот, оснований, солей. Реакции ионного обмена, встре-

чающиеся на химических производствах Челябинской области. 
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Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединени-

ях. Сравнение степени окисления и валентности. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV-VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Кри-

сталлическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Относительность понятий 

«металл» – «неметалл». 

Металлы и их соединения 

Общие физические свойства металлов. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа № 1 «Качественная реакция на углекислый газ» 

Лабораторная работа № 2 «Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды» 

Лабораторная работа № 3«Замещение меди в растворе хлорида меди(II) железом» 

Лабораторная работа №4 «Взаимодействие солей с солями» 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории» 

Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа № 3 «Признаки протекания химических реакций» 

Практическая работа №4 «Приготовление растворов с определенной массовой долей растворен-

ного вещества» 

Практическая работа № 5 «Реакции ионного обмена» 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неор-

ганических соединений» 

9 класс 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хими-

ческие свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Получение кислорода на Челябин-

ском кислородном заводе. Биологическая роль кислорода в живых организмах. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент 

и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборато-

рии. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Качественные реакции на газо-

образные вещества (кислород, водород).  

 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Природные ис-

точники питьевой воды Челябинской области. 

Способы очистки воды и газообразных выбросов промышленных  предприятий Челябинска и 

Челябинской области 

 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера груп-

пы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химиче-

ских элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менде-

леева и строения атома. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд пере-

ходного элемента. Химическая организация живой и неживой природы. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  
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Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

Неметаллы IV-VII групп и их соединения 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галоге-

нов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Применение галогенов и их соединений в на-

родном хозяйстве. Решение проблемы недостатка йода в Уральском регионе. 

Сера: физические и химические свойства, применение ромбической серы. Соединения серы: се-

роводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли, их при-

менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Производство серной кислоты в 

Челябинской области. Охрана окружающей среды. Антропогенные источники оксида серы (IV) в 

атмосфере Урала. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Использование аммиака в 

холодильных установках ООО «Инмарко». Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее со-

ли, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор: физи-

ческие и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Фосфорные удобрения. Применение азотных фосфорных удобрений в местном сельском хо-

зяйстве. 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фул-

лерены. Основные виды топлива в регионе. Запасы угля в области. Природоохранные мероприя-

тия при угледобыче. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Состав воздуха Уральского региона, 

основные загрязнители атмосферы. Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Балан-

динское). 

Кремний и его соединения, его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений крем-

ния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Минералы и горные по-

роды, содержащие неметаллы на Южном Урале. Запасы графита в регионе. Использование ки-

слорода на предприятиях Челябинской области. Силикатная промышленность области (завод 

ЖБИ, «Кемма», Сысертский форфоровый завод) 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Место-

рождения руд черных и цветных металлов на территории области. Гидро- и пирометаллурги-

ческие методы получения цветных металлов (меди, цинка, никеля) на предприятиях цветной 

металлургии Урала (Карабаш, Кыштым, В.Уфалей и др.). Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. Термическая обработка и закалка метал-

лов и сплавов на предприятиях региона. Цехи гальванических покрытий на предприятиях города 

(«Теплоприбор») 

Щелочные металлы и их соединения, их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения, их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Применение щелочноземельных металлов в качестве флюсов, строительных материалов. Алю-

миний. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Цинк – амфотерный металл, получаемый 

на ЧЭЦЗ. Применение алюминия в быту и промышленности. Бокситовые рудники в Челябин-

ской области. 
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). Произ-

водство чугуна и стали на металлургических заводах области. Использование чугуна и стали в 

декоративно-прикладном искусстве Южного Урала. Избыток железа в окружающей среде. Зна-

чение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Металлы, получаемые на пред-

приятиях региона, области их применения (чугун, сталь ОАО «Мечел», ММК, Миасс, Златоуст, 

Сатка; медь-метал. заводы Карабаш, Кыштым, цинк, кадмий, индий – ЧЭЦЗ и др. 

 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, пропан, 

этилен и ацетилен. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Ре-
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акция дегидрирования. Алканы как топливо в регионе. природные источники углеводородов на 

территории области. Экологические последствия использования полиэтилена в быту, промыш-

ленности и сельском хозяйстве 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Производство алкогольной продукции. Токсичность спиртов. Этанол – социальный токсин. 

Производство уксусной кислоты в лесохимическом производстве (г. Аша). Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Биологически важные вещества: жиры, мыла , глюкоза, белки. Получение 

жиров на предприятиях пищевой промышленности области. Производство кондитерских изде-

лий в регионе.  Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Качест-

венные реакции на белки.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

Периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома и вещества. Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток. Классификация химических реакций по различным признакам. Ско-

рость химической реакции. Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. Простые и 

сложные вещества.  Генетические ряды металлов и неметаллов 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1 «Получение гидроксида цинка и исследование его свойств» 

Лабораторная работа №2 «Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств» 

Лабораторная работа №3 «Качественная реакция на галогенид-ионы» 

Практические работы 

Практическая работа№ 1 «Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств» 

Практическая работа№ 2 «Качественные реакции на ионы в растворе» 

Практическая работа № 3 «Получение водорода и изучение его свойств» 

Практическая работа № 4 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

Практическая работа № 5 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа № 6 «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 

Практическая работа№ 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп 

и их соединений» 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

8 класс (70 часов) 

 

Наименование учебника: Химия Авторы: Габриелян О.С. 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Введение 

(4 часа) 

1 Предмет химии. Тела и вещества. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отече-

ственных ученых в становлении химической науки – 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева 

История создания химической 

промышленности на Южном 

Урале. Значение химии в жиз-

ни региона 

 

2 Физические и химические явления. Роль химии в жизни 

человека. Основные методы познания: наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование. Источники хи-

мической информации, ее получение, анализ и пред-

ставление его результатов 

 Диагностическая работа 

№1 

3 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества 

Простые и сложные химиче-

ские вещества в атмосфере 

региона, в быту 

Терминологический дик-

тант № 1 

по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

4 Химические формулы. Валентность. Индексы. Относи-

тельная атомная и молекулярная массы 
 Самостоятельная работа 

№ 1  

по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

2 Атомы хими-

ческих эле-

ментов 

(9 часов) 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных 

ядер: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы 

Изотопная продукция ПО 

«Маяк» 

 

6 Строение электронных уровней атомов химических 

элементов № 1-20 в таблице Д. И. Менделеева 
  

7 Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в пе-

риодической системе Д. И. Менделеева и строения ато-

ма 

  

8 Взаимодействие атомов-элементов между собой. Элек-

троотрицательность атомов химических элементов, ряд 

ЭО  

 Самостоятельная работа 

№ 2  

по теме «Атомы химических 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

элементов» 

9 Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная   

10 Образование ионов. Ионная химическая связь   

11 Металлическая связь  Терминологический дик-

тант № 2 

по теме «Атомы хими-

ческих элементов» 

12 Химическая организация живой и неживой природы. 

Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы 

  

13 Обобщение и систематизация знаний об элементах-

металлах и неметаллах, о видах химической связи 
 Контрольная работа № 1 

по теме «Атомы химических 

элементов» 

3 Простые ве-

щества 

(6 часов) 

14 Простые вещества – металлы Металлы, получаемые на 

предприятиях региона, облас-

ти их применения (чугун, 

сталь ОАО «Мечел», ММК, 

Миасс, Златоуст, Сатка; медь-

метал. заводы Карабаш, Кыш-

тым, цинк, кадмий, индий – 

ЧЭЦЗ и др 

 

15 Простые вещества – неметаллы. Аллотропия Минералы и горные породы, 

содержащие неметаллы на 

Южном Урале. Запасы графи-

та в регионе. Использование 

кислорода на предприятиях 

Челябинской области 

 

 

16 Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Моляр-

ная масса вещества 

 Терминологический дик-

тант № 3 

по теме «Простые веще-

ства» 
17 Молярный объем газообразных веществ  

18 Решение задач с использованием понятий: количество 

вещества, постоянная Авогадро, молярная масса, мо-

лярный объем газов 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества» 

 Самостоятельная работа 

№ 3 

по теме «Простые веще-

ства» 

4 Соединения 

химических 

элементов 

(14 часов) 

20 Степень окисления. Бинарные соединения   

21 Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды Оксидные руды региона (же-

лезняки), глина, кварц их зна-

чение. Оксиды – вредные вы-

бросы промышленных пред-

приятий, транспорта. Аммиак, 

сероводород в окружающей 

среде региона 

Лабораторная работа № 1 
«Качественная реакция на 

углекислый газ» 

 

22 Основания Примеры применения основа-

ний в быту и на промышлен-

ных предприятиях 

 

23 Гидриды металлов и неметаллов   

24 Кислоты Кислотные дожди и их проис-

хождение (на примере дея-

тельности предприятий Челя-

бинской области). Примеры 

применения кислот в быту и 

на промышленных предпри-

ятиях 

 

25 Кислоты. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов 

в различных средах 

 Лабораторная работа № 2 
«Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды» 

26 Соли   

27 Соли. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений 

Месторождения мрамора, из-

вестняка в Челябинской об-

ласти (Коелгинское, Балан-

динское, Миасское). Соли в 

составе минеральной воды. 

Источники минеральной воды 

в Челябинской области 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

28 Аморфные и кристаллические вещества Примеры применения окси-

дов, оснований, кислот, солей 

в быту и на предприятиях об-

ласти 

 

29 Чистые вещества и смеси Природные источники питье-

вой воды Челябинской облас-

ти 

 

30 Способы разделения смесей, основанные на физических 

явлениях 

Способы очистки воды и га-

зообразных выбросов про-

мышленных  предприятий Че-

лябинска и Челябинской об-

ласти 

Терминологический дик-

тант № 4 

по теме «Соединения 

химических элементов» 

31 Массовая и объемная доля компонента в смеси Состав воздуха Уральского 

региона, основные загрязни-

тели  атмосферы 

32 Решение задач с использованием понятия «доля»  

33 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соеди-

нения химических элементов» 

 Контрольная работа № 2 

по теме «Соединения хими-

ческих элементов» 

5 Изменения, 

происходящие 

с веществами 

(12 часов) 

34 Физические явления в химии   

35 Химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций 

  

36 Химические уравнения    

37 Расчеты по химическим уравнениям   

38 Расчеты по химическим уравнениям   

39 Реакции разложения   Примеры реакций, протекаю-

щих на производстве (произ-

водство серной кислоты на 

ЧЭЦЗ) и в жизни человека 

 

40 Реакции соединения   

41 Реакции замещения Производство чугуна и стали 

на ОАО «Мечел» 

 

Лабораторная работа № 3 
«Замещение меди в растворе 

хлорида меди(II) железом» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

42 Реакции обмена Закисление почв. Реакции об-

мена - известкование, гипсо-

вание почв области 

 

43 Типы химических реакций на примере свойств воды   

44 Решение задач с использованием понятия «доля» по 

УХР 
  

45 Обобщающее повторение по теме «Изменения, проис-

ходящие с веществами» 

 Самостоятельная работа 

№ 4 по теме  

«Изменения, происходящие 

с веществами» 

6 Практикум 1. 

«Простейшие 

операции с 

веществом» 

4 часа 

46 Практическая работа 

№ 1 «Лабораторное оборудование и приемы обращения 

с ним. Правила безопасной работы в химической лабо-

ратории» 

 

 Практическая работа 

№ 1 

«Лабораторное оборудова-

ние и приемы обращения с 

ним. Правила безопасной 

работы в химической лабо-

ратории» 

47 Практическая работа 

№ 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 
 Практическая работа 

№ 2 

Очистка загрязненной пова-

ренной соли 

48 Практическая работа 

№ 3 «Признаки протекания химических реакций» 
 Практическая работа 

№ 3 

Признаки протекания хими-

ческих реакций 

49 Практическая работа 

№ 4 «Приготовление растворов с определенной массо-

вой долей растворенного вещества» 

 Практическая работа 

№ 4 

Приготовление растворов с 

определенной массовой до-

лей растворенного вещества 

7 Растворение. 

Растворы. 

Свойства рас-

творов элек-

50 Растворение. Растворимость веществ в воде   

51 Электролитическая диссоциация    

52 Основные положения теории электролитической дис-

социации 

Биогенная роль ионов калия, 

натрия, хлора и др. роль ионов 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

тролитов 

18 часов 

водорода в питании растений 

53 Ионные уравнения реакций Реакции ионного обмена, 

встречающиеся на химиче-

ских производствах Челябин-

ской области 

 

54 Кислоты, их классификация и свойства  Самостоятельная работа 

№ 5 по теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электро-

литов» 

55 Кислоты, их классификация и свойства  

56 Основания, их классификация и свойства  

57 Химические свойства щелочей  

58 Оксиды, их классификации и свойствах Использование оксидов ме-

таллов, как хромофоров на 

Челябинском лакокрасочном 

заводе. Оксиды азота и серы – 

загрязнители атмосферы г. 

Челябинска 

59 Оксиды, их классификации и свойствах  

60 Соли в свете ТЭД. Химические свойства солей  

61 Соли в свете ТЭД. Химические свойства солей  Лабораторная работа № 4 
«Взаимодействие солей с 

солями» 

62 Генетическая связь между классами веществ    

63 Окислительно-восстановительные реакции   

64 Окислительно-восстановительные реакции   

65 Составление уравнений ОВР методом электронного 

баланса 
  

66 Обобщение и систематизация знаний по теме «Раство-

рение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 
 Контрольная работа №3 по 

теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электро-

литов» 

67 Обобщение и систематизация знаний по теме «Раство-

рение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

8 Практикум 

свойств элек-

тролитов 

2 часа 

68 Практическая работа № 5 «Реакции ионного обмена»  Практическая работа № 5  

Реакции ионного обмена 

69 Практическая работа № 6 «Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

 Практическая работа № 6  

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических со-

единений» 

 Обобщение 

знаний по хи-

мии за курс 8 

класса 

1 час 

70   Диагностическая работа № 

2 
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9 класс (70 часов) 

 

Наименование учебника: Химия 

Авторы: Габриелян О.С. 

 

№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

1 Введение. 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов и хи-

мических ре-

акций. Перио-

дический за-

кон и Перио-

дическая сис-

тема химиче-

ских элемен-

тов 

Д. И. Менде-

леева 

11 часов 

1 Характеристика  химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

  

2 Характеристика химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

 Диагностическая  рабо-

та № 1 

3 Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам образуемых им соединений. Ам-

фотерные оксиды и гидроксиды. Понятие о переходных 

элементах 

Цинк - амфотерный металл, по-

лучаемый на ЧЭЦЗ 

 

Лабораторная работа 
№ 1 «Получение гидро-

ксида цинка и исследова-

ние его свойств»
 

4 Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева 

  

5 Химическая организация природы. Химические эле-

менты в клетках живых организмов. Макро- и микро-

элементы 

  

6 Классификация химических реакций   

7 Скорость химической реакции   

8 Факторы, влияющие на скорость химической реакции   

9 Катализаторы и катализ   

10 Значение Периодического закона Д.И. Менделеева   

11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Введе-

ние. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периоди-

ческая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва» 

 Контрольная работа № 

1 по теме «Введение. 

Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций. Пе-

риодический закон и Пе-

риодическая система хи-

мических элементов 

Д. И. Менделеева» 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

2 Металлы 

14 часов 

12 Положение металлов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физи-

ческие свойства металлов 

   

13 Химические свойства металлов  Лабораторная работа 

№2 «Получение гидро-

ксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств» 

14 Сплавы Термическая обработка и закалка 

металлов и сплавов на предпри-

ятиях региона. 

15 Металлы в природе. Общие способы их получения Месторождения руд черных и 

цветных металлов на территории 

области. Гидро- и пирометаллур-

гические методы получения 

цветных металлов (меди, цинка, 

никеля) на предприятиях цветной 

металлургии Урала (Златоуст, 

Карабаш, Кыштым, В.Уфалей и 

др.) 

16 Общие понятия о коррозии металлов Цехи гальванических покрытий 

на предприятиях города («Теп-

лоприбор») 

 

17 Общая характеристика щелочных металлов  Терминологический 

диктант № 1 

по теме «Металлы» 

18 Соединения щелочных металлов   

19 Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы 

  

20 Соединения щелочноземельных металлов. Жесткость 

воды 

Применение щелочноземельных 

металлов в качестве флюсов, 

строительных материалов 

 

21 Алюминий, его физические и химические свойства . Самостоятельная рабо-

та № 1 по теме «Метал-

лы» 

22 Соединения алюминия Применение алюминия в быту и 

промышленности. Бокситовые 

рудники в Челябинской области. 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

23 Железо, его физические и химические свойства Производство чугуна и стали на 

металлургических заводах облас-

ти. Использование чугуна и ста-

ли в декоративно-прикладном 

искусстве Южного Урала 

 

24 Генетические ряды Fe (II) и Fe (III)   

25 Обобщение и систематизация знаний по теме «Метал-

лы» 

 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Металлы» 

3 Практикум 1. 

Свойства ме-

таллов и их 

соединений 

2 часа 

26 Практическая работа № 1 «Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств» 

 Практическая работа 

№ 1 «Решение экспери-

ментальных задач по теме 

«Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств» 

27 Практическая работа №2 «Качественные реакции на 

ионы в растворе» 

 Практическая работа № 

2 «Качественные реакции 

на ионы в растворе» 

4 Неметаллы 

25 часов 

28 Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, 

воздух 

Состав воздуха Уральского ре-

гиона, основные загрязнители 

атмосферы  

 

29 Водород   

30 Вода. Вода в жизни человека  Практическая работа № 

3 «Получение водорода и 

изучение его свойств» 

31 Галогены    

32 Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли 

 Лабораторная работа 

№3 «Качественная реак-

ция на галогенид-ионы» 

33 Получение галогенов. Применение галогенов и их со-

единений в народном хозяйстве  

Решение проблемы недостатка 

йода в Уральском регионе 

 

34 Кислород Получение кислорода на Челя-

бинском кислородном заводе. 

Биологическая роль кислорода в 

живых организмах 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

35 Сера, ее физические и химические свойства  Антропогенные источники окси-

да серы (IV) в атмосфере Урала 

 

36 Соединения серы: сероводород и оксиды серы   

37 Серная кислота и ее соли   

38 Производство серной кислоты Производство серной кислоты в 

Челябинской области.   Охрана 

окружающей среды 

Терминологический 

диктант № 2 

по теме «Неметаллы» 

39 Азот и его свойства   

40 Аммиак и его свойства. Соли аммония Использование аммиака в холо-

дильных установках ООО «Ин-

марко» 

 

41 Оксиды азота   

42 Азотная кислота и ее соли   

43 Проблема содержания солей азотной кислоты в сель-

скохозяйственной продукции. Азотные удобрения 

  

44 Фосфор и его соединения Применение азотных фосфорных 

удобрений в местном сельском 

хозяйстве 

 

45 Углерод Основные виды топлива в регио-

не, запасы угля в области. При-

родоохранные мероприятия при 

угледобыче 

 

46 Оксиды углерода   

47 Угольная кислота и ее соли Месторождения известняка, 

мрамора (Коелгинское, Балан-

динское) 

 

48 Кремний    

49 Соединения кремния   

50 Силикатная промышленность Силикатная промышленность 

области (завод ЖБИ, «Кемма», 

Сысертский форфоровый завод) 

 

51 Обобщение по теме «Неметаллы»   

52 Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы»  Контрольная работа 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

№ 3  по теме «Неметал-

лы» 

5 Практикум 2. 

Свойства со-

единений не-

металлов 

4 часа 

53 Практическая работа № 4 

Получение кислорода и изучение его свойств 

 Практическая работа № 

4 «Получение кислорода 

и изучение его свойств» 

54 Практическая работа № 5 

Получение аммиака и изучение его свойств 

 

 

 

Практическая работа № 
5 «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

55 Практическая работа № 6 

Получение углекислого газа и изучение его свойств 

 Практическая работа № 
6 «Получение углекисло-

го газа и изучение его 
свойств» 

56 Практическая работа №7  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы 

IV – VII групп и их соединений» 

 Практическая работа № 
7 «Решение эксперимен-
тальных задач по теме 
«Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений» 

6 Краткие све-

дения об орга-

нических ве-

ществах 

4 часа 

57 Предмет органической химии.   

Предельные углеводороды 

Алканы как топливо в регионе. 

природные источники углеводо-

родов на территории области 

 

58 Непредельные углеводороды. Этилен и ацетилен Экологические последствия ис-

пользования полиэтилена в быту, 

промышленности и сельском хо-

зяйстве 

 

59 Спирты. Понятие об альдегидах на примере уксусного. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты 

Производство алкогольной про-

дукции. Токсичность спиртов. 

Этанол – социальный токсин. 

Производство уксусной кислоты 

в лесохимическом производстве 

(г. Аша) 

Терминологический 
диктант № 3 

по теме «Краткие сведе-
ния об органических ве-

ществах» 

60 Сложные эфиры. Жиры. Аминокислоты и белки. Угле-

воды 

Получение жиров на предпри-

ятиях пищевой промышленности 

области. Производство конди-

терских изделий в регионе 

Самостоятельная рабо-
та № 2 по теме 

«Краткие сведения об ор-
ганических веществах» 
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№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего кон-

троля успеваемости 

7 Обобщение 

знаний по хи-

мии за курс 

основной 

школы. Под-

готовка к ОГЭ 

8 часов 

61 Периодическая система Д.И. Менделеева   Самостоятельная рабо-
та № 3 по теме «Обобще-
ние знаний по химии за 
курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ» 

62 Строение атома и вещества   

63 Виды химических связей и типы кристаллических ре-

шеток 

  

64 Классификация химических реакций по различным 

признакам. Скорость химической реакции 

 Самостоятельная рабо-
та № 4 по теме «Обобще-
ние знаний по химии за 
курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ» 

65 Неорганические вещества, их номенклатура и класси-

фикация 

  

66 Простые и сложные вещества   

67 Генетические ряды металлов и неметаллов  Самостоятельная рабо-
та № 5 по теме «Обобще-
ние знаний по химии за 
курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ» 

68 Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

 Диагностическая работа 
№ 2 

8 Резервное 

время  

2 часа 

69-70    
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Т2.2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой  

(концентрическая структура) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии  

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение (лич-

ностное, профессио-

нальное, жизненное) 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира 

Формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообра-

зия в биосфере в результате деятельно-

сти человека для развития современных 

естественно-научных представлений о 

картине мира 

Смыслообразование 2.5. Готовность к соблюдению правил 

индивидуального и коллективного безо-

пасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 

Освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и раз-

множения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества 

Освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и раз-

множения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними 

3.3. Сформированность морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личност-

ного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собст-

венным поступкам 

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 окружаю-

щих, осознание необходимости дейст-

вий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов расте-

ний и животных 

3.4. Сформированность основ совре-

менной экологической культуры, разви-

тие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных 

ситуациях 

Формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообра-

зия в биосфере в результате деятельно-

сти человека для развития современных 

естественно-научных представлений о 

картине мира. 

Формирование первоначальных сис-

тематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основ-

ных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; ов-

ладение понятийным аппаратом биоло-

гии; 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспе-

риментов для изучения живых организ-
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Критерии  

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

мов и человека, проведения экологиче-

ского мониторинга в окружающей сре-

де. 

Формирование представлений о зна-

чении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, раз-

вивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно плани-

ровать пути дос-

тижения целей, в 

том числе альтер-

нативные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач (планирова-

ние) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной за-

дачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач опре-

деленного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельно-

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спосо-

бы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

сти 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию 

и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология формирую-
щего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные 
(учебно-практические) 
задачи на саморегуляцию 
и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

(познавательная 

рефлексия, само-

регуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обучаю-

щихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта ус-

покоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

создавать обобще-

ния, устанавли-

вать аналогии, 

классифициро-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

Учебные задания, обес-

печивающие формирова-

ние логических универ-

сальных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслового 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы (логиче-

ские УУД) 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 

 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

формацию из графического или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или вос-

станавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противно-

го 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

та/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответст-

вии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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 – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мышле-

ния, умение при-

менять его в по-

знавательной, 

коммуникативной, 

социальной прак-

тике и профессио-

нальной ориента-

ции  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологи-

ческих ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

ное сотрудничест-

во и совместную 

деятельность с 

учителем и свер-

стниками; рабо-

тать индивидуаль-

но и в группе: на-

ходить общее ре-

шение и разре-

шать конфликты 

на основе согласо-

вания позиций и 

учета интересов; 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с досто-

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (группо-

вые) 

Дебаты 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые сред-

ства в соответст-

вии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

К13 Формирование 

и развитие компе-

тентности в облас-

ти использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

5 класс 

Биология – 

наука о живых 

организмах (8 

ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Изучение устройства уве-

личительных приборов», 

«Приготовление микропре-

парата кожицы чешуи лука» 

 

Самостоятельная работа: 

«Биология – наука о живых 

организмах» 

 

Контрольная работа 

 выделять существенные признаки биологических объек-

тов  и процессов, характерных для живых организмов, в 

том числе обитающих на территории Челябинской облас-

ти; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Многообразие 

живых орга-

низмов (10 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Знакомство с внешним 

строением побегов расте-

ния», «Изучение строения 

плесневых грибов» 

 

Самостоятельная работа: 

«Многообразие живых ор-

ганизмов» 

 

Контрольная работа 
 

Проект: «Роль грибов в 

экосистемах Челябинской 

области» 

 аргументировать, приводить доказательства родства различ-

ных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе (на примерах местных видов); 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки представителей раз-

ных систематических групп растений, обитающих на кон-

кретной территории Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

ность группы 

Жизнь орга-

низмов на пла-

нете 

Земля (8 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Выявление приспособле-

ний у организмов к среде 

обитания на примере мест-

ных видов» 

 

Самостоятельная работа: 

«Жизнь организмов на пла-

нете Земля. Человек на пла-

нете Земля» 

 

Контрольная работа 

 

Проекты: «Как сделать, 

чтобы наши водоемы стали 

чище, более комфортны для 

их обитателей» 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека;  

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Человек на 

планете Земля 

(7 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Самостоятельная работа: 
«Жизнь организмов на пла-

нете Земля. Человек на пла-

нете Земля» 

 

Экскурсия:  

«Весенние явления в приро-

де», «Многообразие живого 

мира» 

 

Контрольная работа 

 

Проекты: «Охрана и орга-

низация изучения редких и 

исчезающих видов растений 

и фитоценозов Челябинской 

области» 

 анализировать и оценивать последствия деятельности чело-

века в природе, роль антропогенного фактора в сокращении 

видового разнообразия организмов на конкретной террито-

рии Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды и его влияния на состоянием 

биоразнообразия растений и животных Челябинской об-

ласти, родства человека с животными; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе (на примере лесопарковых зон Челябинской облас-

ти) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

6 класс 

Наука о расте-

ниях – ботаника 

(4 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Самостоятельная работа 

 

Проекты: «Зеленое покры-

вало Челябинской области», 

«Рекордсмены в мире расте-

ний. Изучение биологии и 

экологии «нестандартных 

растений», обитающих на 

территории области» 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(растений) и процессов, характерных для живых организмов, в 

том числе обитающих на территории Челябинской облас-

ти; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов (на примерах ме-

стных видов); 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Органы расте-

ний  

(7 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 
«Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений», «Строение корня 

проростка», «Строение веге-

тативных и генеративных 

почек», «Внешнее строение 

корневища, клубня, лукови-

цы» 

 

Самостоятельная работа: 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-



842 
 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

яснять их результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

«Органы растения - корень», 

«Органы растения - побег», 

«Органы растения – цветок, 

плод и семя» 

 

Контрольная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Основные про-

цессы жизне-

деятельности 

растений (6 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Выявление передвижения 

воды и минеральных ве-

ществ в растении», «Вегета-

тивное размножение расте-

ний» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов 

Многообразие и 

развитие расти-

тельного мира 

(9 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Изучение внешнего строе-

ния мхов (на примере мест-

ных видов)», «Изучение 

внешнего строения папо-

ротника орляка и хвоща по-

левого (на примере местных 

видов)», «Изучение внешне-

го строения хвои, шишек и 

 осуществлять классификацию биологических объектов (рас-

тений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе при 

изучении видового состава растений Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

области; 

 объяснять общность происхождения и эволюции системати-

ческих групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения); делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

семян голосеменных расте-

ний (на примере местных 

видов)», «Изучение внешне-

го строения покрытосемен-

ных растений (на примере 

местных видов)», «Опреде-

лении признаков класса в 

строении растений (на при-

мере местных видов)» 

 

Самостоятельная работа: 

«Царство Растения», «Мно-

гообразие и развитие расти-

тельного мира» 

 

Контрольная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов 

Природные со-

общества (5 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная работа 

 

Проект: «Растения-

переселенцы Челябинской 

области», «Виртуальная 

экскурсия «Мир растений 

Челябинской области» 

 

Работа с контурной кар-

той: Определение карте Че-

лябинской области места 

произрастания краснокниж-

ных видов покрытосемен-

ных растений 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности чело-

века в природе, роль антропогенного фактора в сокращении 

видового разнообразия организмов на конкретной террито-

рии Челябинской области; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды и его влияния на состояние 

биоразнообразия растений и животных Челябинской об-

ласти, родства человека с животными; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической 

науки в решении экологических проблем Челябинской об-

ласти; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов 

7 класс 

Общие сведе-

ния о мире жи-

вотных (2 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная работа 

 

Проект: «Путешествие с 

верблюжонком по Челябин-

ской области», «Образы 

растений и животных в ге-

ральдике Челябинской об-

ласти» 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных) и процессов, характерных для живых организмов 

(на примерах местных видов); 

 аргументировать, приводить доказательства родства различ-

ных таксонов растений и животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий расте-

ний и животных; 

 объяснять общность происхождения и эволюции системати-

ческих групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (жи-

вотных) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе, на примере представителей 

разных систематических групп растений, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

Строение тела 

животных (2 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная работа 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Подцарство 

Простейшие, 

или Однокле-

точные (4ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Изучение строения и пере-

движения одноклеточных 

животных» 

 

Самостоятельная работа  

 

 осуществлять классификацию животных (подцарство одно-

клеточные) на основе определения их принадлежности к опре-

деленной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Подцарство 

Многоклеточ-

ные  

(2 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Внешнее строение пресно-

водной гидры. Раздражи-

мость, движение гидры» 

 

Самостоятельная работа: 

«Подцарство Многоклеточ-

ные. Тип Кишечнополост-

ные» 

 осуществлять классификацию животных (подцарство мно-

гоклеточные) на основе определения их принадлежности к оп-

ределенной систематической группе, на примере представи-

телей разных систематических групп животных, оби-

тающих на территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-
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программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольча-

тые черви (5 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Изучение внешнего строе-

ния дождевого червя, на-

блюдение за передвижением 

и реакциями на раздраже-

ния», «Внутреннее строение 

дождевого червя» 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 осуществлять классификацию животных (тип плоские чер-

ви, круглые черви, кольчатые черви) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе, на 

примере представителей разных систематических групп 

растений, обитающих на территории Челябинской облас-

ти; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов (на примерах ме-

стных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека (на приме-

рах представителей червей, обитающих на территории 

Челябинской области) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Тип Моллюски 

(3ч)  

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Изучение строения рако-

вин моллюсков» 

 

Самостоятельная работа 

 осуществлять классификацию животных (тип моллюски) на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов (на примерах ме-

стных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

Тип Членисто-

ногие (7 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (тип членистоно-

гие) на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе, на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на террито-

рии Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов при изучении ви-

дового животных Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строе-

ния насекомого», «Изучение 

типов развития насекомых», 

«Определение принадлеж-

ности животных к опреде-

ленной систематической 

группе»    
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Самостоятельная работа  

  

Контрольная работа «Бес-

позвоночные животные» 

 

Проект: «Пресноводные 

насекомые, имеющие значе-

ние для рыб», «Распростра-

нение и численность личи-

нок кровососущих кома-ров 

в водоемах вашего места 

жительства и участии их в 

построении водных экоси-

стем», «Влияние качества 

воды на распространение 

личинок поденок в водоемах 

вашего района», «Модель 

экосистемы благоприятной 

для проживания ракообраз-

ных и паукообразных жи-

вотных, с учетом экологиче-

ских особенностей региона» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Общая харак-

теристика типа 

Хордовые. Бес-

черепные Рыбы 

(6 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (тип хордовые) на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории Челя-

бинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов (на примерах ме-

стных видов); 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строе-

ния и передвижения рыб», 

«Внутреннее строение ры-

бы» 

 

Самостоятельная работа  

 

Проект: рекламный ролик 

«Значение рыб Челябинской 

области в природе и жизни 

человека», виртуальное пу-

тешествие в царство золотой 

рыбки Челябинской облас-

ти, «Бизнес идея: искусст-

венное разведение рыб», 

«Опасные тропы Челябин-

ской области» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

Класс Земно-

водные, или 

Амфибии (4 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс земновод-

ные) на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе, на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на террито-

рии Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки  биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Лабораторная работа: 

«Выявление особенностей 

внешнего строения лягушки 

в связи с образом жизни»   

 

Самостоятельная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Класс Пресмы-

кающиеся, или 

Рептилии (4 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс пресмы-

кающиеся) на основе определения их принадлежности к опре-

деленной систематической группе, на примере представите-

лей разных систематических групп, обитающих на терри-

тории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

Терминологический дик-

тант 

 

Самостоятельная работа  

  

Проект: фотовыставка 

«Разнообразие и красота 

пресмыкающихся-

обитателей региона» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать 

Класс Птицы (9 

ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс птицы) на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе, на примере представителей разных 

систематических групп, обитающих на территории Челя-

бинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строе-

ния и перьевого покрова 

птиц», «Строение скелета 

птицы» 

 

Самостоятельная работа  

 

Экскурсия «Птицы леса 

(парка)» 

 

Проект: «Роль птиц в 

функционировании экоси-

стем», виртуальная экскур-

сия «Узнай птицу Челябин-

ской области», бизнес-

проект «Перспективы со-

хранения птиц степей Челя-

бинской области в связи с 

распахиванием земли под 

сельскохозяйственные уго-

дья, выпасом скота, мигра-

цией населения» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать 

Класс Млеко-

питающие или 

Звери (10 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс млекопи-

тающие) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе, на примере представителей 

разных систематических групп растений, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов разных сис-

тематических групп конкретной территории Челябинской 

области; 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных), на примере представителей разных система-

тических групп, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания на конкретно взятой тер-

ритории Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строе-

ния, скелета и зубной сис-

темы млекопитающих»   

 

Самостоятельная работа  

  

Контрольная работа «По-

звоночные животные» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать 

Развитие жи-

вотного мира 

на Земле (6ч) 

Обучающийся научится:  

 объяснять общность происхождения и эволюции системати-

ческих групп животных на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмовна конкретно взятой тер-

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

ритории Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

живых организмах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

8 класс 

Общий обзор 

организма че-

ловека 

(5 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Действие каталазы на пе-

роксид водорода», «Клетки 

и ткани под микроскопом», 

«Изучение мигательного 

рефлекса», «Распознавание 

на таблицах органов и сис-

тем органов человека» 

 

Самостоятельная работа 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов челове-

ка) и процессов жизнедеятельности, характерных для организ-

ма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животны-

ми; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий чело-

века от животных; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материаль-

ных артефактов; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Опорно-

двигательная 

система 

(9 ч)  

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Строение костной ткани», 

«Изучение внешнего строе-

ния костей», «Изучение рас-

положения мышц головы», 

«Выявление влияния стати-

ческой и динамической на-

грузки на утомление 

мышц», «Проверка пра-

вильности осанки», «Выяв-

ление плоскостопия», «Из-

мерение массы и роста сво-

его организма»    

 

Практическая работа «Ис-

следование строения плече-

вого пояса и предплечья» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Кровеносная 

система. Внут-

ренняя среда 

организма  

(7 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Сравнение крови человека 

с кровью лягушки», «Функ-

циональная сердечно-

сосудистая проба», «Под-

счет пульса в разных усло-

виях», «Изучение приемов 

остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

Дыхательная 

система (7 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 
«Состав вдыхаемого и вы-

дыхаемого воздуха», «Ды-

хательные движения», «Из-

мерение обхвата грудной 

клетки» 

 

Практическая работа «Оп-

ределение запыленности 

воздуха» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 
 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Пищеваритель-

ная система (7 

ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Действие ферментов слю-

ны на крахмал», «Действие 

ферментов желудочного 

сока на белки» 

 

Практическая работа «Оп-

ределение местоположения 

слюнных желез» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Обмен веществ 

и энергии (3 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Определение тренирован-

ности организма по функ-

циональной пробе с макси-

мальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки», «Оп-

ределение норм рациональ-

ного питания» 

 

Самостоятельная работа  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Мочевыдели-

тельная систе-

ма (2 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная работа  

 

 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Кожа (3 ч) Обучающийся научится: Самостоятельная работа  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Эндокринная и 

нервная систе-

мы 

(5 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Изучение действия прямых 

и обратных связей», «Штри-

ховое раздражение кожи», 

«Изучение функций отделов 

головного мозга» 

 

Самостоятельная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Органы чувств. 

Анализаторы (6 

ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Исследование реакции 

зрачка на освещенность», 

«Исследование принципа 

работы хрусталика, обнару-

жение слепого пятна» 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Практическая работа 
«Оценка состояния вестибу-

лярного аппарата», «Иссле-

дование тактильных рецеп-

торов» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Поведение че-

ловека и выс-

шая нервная 

деятельность 

(9 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 
«Перестройка динамическо-

го стереотипа», «Изучение 

внимания» 

 

Самостоятельная работа  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Половая систе-

ма. Индивиду-

альное разви-

тие организма 

(3 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

Самостоятельная работа  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности че-

ловека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

9 класс 

Общие законо-

мерности жизни 

(5 ч)  

Обучающийся научится: Самостоятельная работа  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль биологических объектов в природе и жизни челове-

ка; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биологии в науч-

но-популярной литературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окру-

жающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Закономерно-

сти жизни на 

клеточном 

уровне (11 ч) 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов, в том числе обитающих на 

территории Челябинской области; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

«Многообразие клеток эука-

риот. Сравнение раститель-
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

тематической группе;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выво-

ды 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 биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты  

ных и животных клеток», 

«Рассматривание микропре-

паратов с делящимися клет-

ками» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

Обучающийся получит возможность научится:  

 находить информацию по вопросам общей биологии в науч-

но-популярной литературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окру-

жающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

Закономерно-

сти жизни на 

организменном 

уровне (18 ч)  

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов, в том числе обитающих на 

территории Челябинской области; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты 

Терминологический дик-

тант 

 

Лабораторная работа: 

 «Выявление наследствен-

ных и ненаследственных 

признаков у растений раз-

ных видов», «Изучение из-

менчивости у организмов» 

 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биологии в науч-

но-популярной литературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окру-

жающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

задач, связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Закономерно-

сти происхож-

дения и разви-

тия жизни на 

Земле (20 ч) 

Обучающийся научится:  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов 

на основе сопоставления особенностей их строения и функ-

ционирования; 

 использовать методы биологической науки (на примере па-

леонтологических находок Южного Урала): наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования 

Самостоятельная работа  

 

Контрольная работа 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биологии в науч-

но-популярной литературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окру-

жающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Закономерно-

сти взаимоот-

ношений орга-

низмов и среды 

(13 ч) 

Обучающийся научится:  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленно-

сти организмов к среде обитания (примеры приспособленно-

сти растений и животных к климатическим факторам и 

влиянию хозяйственной деятельности человека на терри-

тории нашей области); 

 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды и его влияния на состоянием 

биоразнообразия растений и животных Челябинской об-

ласти, родства человека с животными; 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов, в том числе на конкретно 

взятой территории Челябинской области; 

 приводить примеры, показывающие роль биологической 

науки в решении экологических проблем Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической науки для изучения 

организмов и природных особенностей территории Челя-

бинской области: наблюдать и описывать биологические объ-

 

Лабораторная работа: 

_«Оценка качества окру-

жающей среды» 

 

Самостоятельная работа  
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Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего контро-

ля успеваемости 

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить информацию по вопросам общей биологии в науч-

но-популярной литературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окру-

жающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное от-

ношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размно-

жение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изуче-

ния клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клет-

ка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классифи-

кации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в на-

земно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и жи-

вотный мир родного края. 

Царство Растения 

Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания расте-

ний. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видо-

изменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение по-

бегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположе-

ние. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыле-

ние. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой во-

лосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
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Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности.  Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое раз-

множение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие во-

дорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и мно-

гообразие. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличи-

тельные особенности и многообразие.  Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. От-

дел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Много-

образие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология – наука о животных. Об-

щее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений жи-

вотных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхож-

дение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и пара-

зитические плоские и круглые черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями 

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты.  Происхождение членистоно-

гих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе 

и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в при-

роде и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профи-

лактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, ин-

стинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредите-

ли. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредите-

лей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомаш-

ненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или По-

звоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным об-

разом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Зна-

чение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
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Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земновод-

ных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенно-

сти внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмо-

неллез — опасное заболевание, передающееся через яйца птиц.  Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная сис-

тема и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Проис-

хождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах жи-

вотных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческо-

го организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и ве-

гетативная. Нейроны, нервы, нервные волокна нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности разви-

тия головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Желе-

зы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функ-

ции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профи-

лактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание 

крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите иммунитета. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 
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Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение и функции. Ферменты, роль фер-

ментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени 

и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тол-

стом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупрежде-

ния. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. Мочеполовые инфек-

ции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоро-

вье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и 

их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мы-

шечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических фак-

торов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темпе-

рамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение ин-

теллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Ук-

репление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Фак-

торы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Соци-

альная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окру-

жающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, био-

энергетика, нанобиология и др.) Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые при-

родные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Мно-

гообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении 

и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  
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Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и орга-

нические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, дви-

жение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое раз-

множение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. На-

следственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма суще-

ствования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволю-

ции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита-

ния. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой приро-

ды. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодейст-

вие популяций разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основопо-

ложник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноо-

сфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосисте-

мах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу  

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или му-

зей). 

Примерный список лабораторных и практических работ  

по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
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2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

Примерный список лабораторных и практических работ  

по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу  

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор – движущая сила эволюции. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (35 часов) 

 

№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Биология – наука о 

живом мире  

(9 часов) 

1.1 Наука о живой природе 1 Развитие биологических наук в 

Челябинской области 

 

2.2 Свойства живого 1  ДР №1. (репозиторий) 

3.3 Методы изучения природы 1 Использование методов наблюдения и 

описания для изучения организмов и 

природных особенностей территории 

Челябинской области 

 

4.4 Увеличительные приборы 1  ЛР №1. Изучение устройства увели-

чительных приборов (репозиторий) 

5.5 Строение клетки. Ткани 1  ЛР №2. Приготовление микропрепа-

рата кожицы чешуи лука (репозито-

рий) 

6.6 Химический состав клетки 1  СР №1. Биология – наука о живых 

организмах (репозиторий) 

7.7 Процессы жизнедеятельно-

сти клетки 

1   

8.8 Великие естествоиспытате-

ли. Подведем итоги. «Био-

логия – наука о живом ми-

ре» 

1  ТД №1. (репозиторий) 

9.9 Контрольная работа  

по теме «Биология – наука о 

живом мире» 

1  КР №1. (репозиторий) 

2. Многообразие живых 

организмов (10 часов) 

10.1 Царства живой природы 1   

11.2 Бактерии: строение и жиз-

недеятельность 

1   

12.3 Значение бактерий в приро-

де и жизни человека 

1 Использование молочнокислых бактерий в 

пищевой промышленности. Виды 

заболеваний человека, вызванные 

болезнетворными бактериями и часто 

встречающихся среди жителей г. 

Челябинска 

 

13.4 Растения. Знакомство с 

внешним строением 

1 Многообразие дикорастущих растений 

Челябинской области 

ЛР №3.  Изучение органов 

цветкового растения (репозиторий) 

14.5 Животные. Лабораторная 1 Многообразие животных Челябинской  
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

работа № 4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

области 

15.6 Грибы 1 Проект: «Роль грибов в экосистемах 

Челябинской области» 

ЛР №4. Изучение строения 

плесневых грибов (репозиторий) 

16.7 Многообразие и значение 

грибов 

1 Съедобные и ядовитые грибы Челябинской 

области. Правила сбора грибов в природе 

 

17.8 Лишайники 1 Лишайники как индикаторы чистоты 

воздуха в г. Челябинске и на территории 

Челябинской области 

 

 

18.9 Значение живых организмов 

в природе и жизни человека 

1 Значение дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных, 

обитающих на территории Челябинской 

области 

СР №2. Многообразие живых 

организмов (репозиторий) 

19.10 Контрольная работа по 

теме «Многообразие орга-

низмов» 

1  КР №2. (репозиторий) 

3. Жизнь организмов на 

планете Земля  

(8 часов) 

20.1 Среды жизни планеты Земля 1   

21.2 Экологические факторы 

среды 

1 Примеры действия экологических 

факторов на живые организмы, обитающих 

на территории Челябинской области 

 

22.3 Приспособленность орга-

низмов к жизни в природе 

1 Приспособленность организмов к среде 

обитания и её относительность в условиях 

Челябинской области 

ЛР №5. Выявление приспособлений 

у организмов к среде обитания на 

примере местных видов 

(репозиторий) 

23.4 Природные сообщества 1 Виды естественных и искусственных 

биогеоценозов на территории Челябинской 

области 

 

24.5 Природные зоны России 1 Природные зоны Челябинской области  

25.6 Жизнь организмов на раз-

ных материках 

1   

26.7 Жизнь организмов в морях и 

океанах 

1  Проект «Как сделать, чтобы наши 

водоемы стали чище, более 

комфортны для их обитателей» 

27.8 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Жизнь 

организмов на планете Зем-

ля» 

1  ТД №2.  (репозиторий) 
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№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

4. Человек на планете 

Земля  

(7 часов) 

28.1 Как появился человек на 

Земле 

1   

29.2 Как человек изменял приро-

ду 

1 Воздействие человека на природу (на 

примере лесопарковых зон в г. Челябинске) 

 

30.3 Важность охраны живого 

мира планеты 

1 Охраняемые виды растений и животных 

Челябинской области – Красная книга 

Челябинской области 

Проект: «Охрана и организация 

изучения редких и исчезающих видов 

растений и фитоценозов Челябинской 

области» 

31.4 Сохраним богатство живого 

мира 

1 Правила поведения в природе и в 

природных сообществах Челябинской 

области 

СР №3. Жизнь организмов на 

планете Земля. Человек на планете 

Земля (репозиторий) 

32.5 Контрольная работа по 

темам «Жизнь организмов 

на планете», «Человек на 

планете Земля» 

1  КР №3. (репозиторий) 

33.6 Экскурсия № 1 «Весенние 

явления в природе» 

1 Наблюдение за сезонными изменениями в 

жизни растений и животных, обитающих с 

г. Челябинске и на территории 

Челябинской области 

 

34.7 Экскурсия № 2 «Многооб-

разие живого мира» 

1 Определение наиболее часто 

встречающихся видов растений и 

животных на конкретной территории в 

Челябинской области 

 

5. Резерв   1  ДР №2. (репозиторий) 
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6 класс (35 часов) 

 

№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

1. Наука о растениях – 

ботаника 

(4 часа) 

1.1 Царство Растения. Внешнее 

строение и общая характе-

ристика растений 

1 Проект: «Зеленое покрывало Челябинской 

области» 

ДР №1. (репозиторий) 

2.2 Многообразие жизненных 

форм растений 

1 Жизненные формы растений, 

произрастающих на территории 

Челябинской области 

Проект: «Рекордсмены в мире расте-

ний. Изучение биологии и экологии 

«нестандартных растений», обитаю-

щих на территории области» 

3.3 Клеточное строение расте-

ний. Свойства растительной 

клетки 

1   

4.4 Ткани растений. Обобщение 

и систематизация знаний по 

теме «Наука о растениях - 

ботаника» 

1  СР №1. Наука о растениях – ботани-

ка (репозиторий) 

ТД №1. (репозиторий) 

2. Органы растений 

(8 часов) 

5.1 Семя, его строение и значе-

ние 

1  ЛР №1. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений 

(репозиторий) 

6.2 Условия прорастания семян 1 Особенности прорастания семян 

дикорастущих растений на почвах 

Челябинской области 

 

7.3 Корень, его строение и зна-

чение 

1 Изучение корней и типов корневых систем 

на примере местных видов растений 

ЛР №2. Строение корня проростка 

СР №2. Органы растения – корень 

(репозиторий) 

8.4 Побег, его строение и разви-

тие 

 

1  ЛР №3.  Строение вегетативных и 

генеративных почек 

9.5 Лист, его строение и значе-

ние 

1 Многообразие листьев растений, 

произрастающих на территории 

Челябинской области 

СР №3. Органы растения – побег 

(репозиторий) 

10.6 Стебель, его строение и зна-

чение 

1  ЛР №4. Внешнее строение корневи-

ща, клубня, луковицы 

11.7 Цветок, его строение и зна-

чение. Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

1 Виды цветков и соцветий у растений 

местных видов. Разнообразие плодов у 

дикорастущих и культурных растений 

Челябинской области 

СР №4. Органы растения – цветок, 

плод и семя 

 

ТД №2.  (репозиторий) 

12.8 Контрольная работа по теме 1  КР №1. (репозиторий) 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

«Строение растительного 

организма» 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений (6 часов) 

13.1 Минеральное питание рас-

тений и значение воды 

1 Экологические группы местных видов 

растений по отношению к воде. 

Удобрения, используемые для повышения 

плодородия почв Челябинской области 

ЛР №5. Выявление передвижения 

воды и минеральных веществ в рас-

тении (репозиторий) 

14.2 Воздушное питание расте-

ний – фотосинтез 

1   

15.3 Дыхание и обмен веществ у 

растений 

1   

16.4 Размножение и оплодотво-

рение у растений 

1 Наиболее распространенные способы и 

сроки опыления цветковых растений 

местных видов 

СР №5. Основные процессы жизне-

деятельности растений (репозиторий) 

17.5 Вегетативное размножение 

растений и его использова-

ние человеком.  

Рост и развитие растений 

1 Преобладающие способы вегетативного 

размножения сельскохозяйственных 

растений, произрастающих на территории 

Челябинской области Создание цветочных 

часов из местных видов цветковых 

растений, отражающих суточный ритм 

ТД №3. (репозиторий) 

 

ЛР №6.  Вегетативное размножение 

растений (репозиторий) 

18.6 Контрольная работа по теме 

«Основные процессы жиз-

недеятельности растений» 

1  КР №2.  (репозиторий) 

4. Многообразие и раз-

витие растительного 

мира 

(11 часов) 

19.1 Систематика растений, ее 

значение для ботаники 

1   

20.2 Водоросли, их многообразие 

в природе 

1 Многообразие водорослей Челябинской 

области 

 

21.3 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

1 Многообразие мхов Челябинской области ЛР №7. Изучение внешнего строения 

мхов (репозиторий) 

22.4 Плауны. Хвощи. Папорот-

ники. Их общая характери-

стика 

1 Изучение местных видов плаунов, хвощей 

и папоротников. Разведение папоротников 

в комнатном цветоводстве 

ЛР №8.  Изучение внешнего строе-

ния папоротника орляка и хвоща по-

левого (репозиторий) 

23.5 Отдел Голосеменные. Об-

щая характеристика и зна-

чение 

1 Многообразие хвойных растений 

Челябинской области. Реликтовые 

сосновые боры Челябинской области 

ЛР №9. Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (репозиторий) 

24.6 Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

1  ЛР №10. Изучение внешнего строе-

ния покрытосеменных растений (ре-

позиторий) 

25.7 Семейства класса Двудоль- 1 Многообразие дикорастущих и культурных ЛР №11. Определение признаков 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

ные цветковых растений различных семейств 

класса Двудольные 

класса в строении растений (репози-

торий) 

26.8 Семейства класса Одно-

дольные 

1 Многообразие дикорастущих и культурных 

цветковых растений различных семейств 

класса Однодольные 

 

 

27.9 Историческое развитие рас-

тительного мира 

1 Ленточные боры Челябинской области как 

доказательства исторического развития 

растительного мира. Охрана реликтовых 

видов растений Челябинской области 

СР №6. Царство Растения (репози-

торий) 

28.10 Многообразие и происхож-

дение культурных растений. 

Дары Нового и Старого 

Света 

1 Развитие селекции культурных растений. 

Достижения Челябинского НИИ сельского 

хозяйства (Чебаркульский р-н, пос. 

Тимирязевский) в селекции зерновых и 

кормовых растений 

СР №7. Многообразие и развитие 

растительного мира (репозиторий) 

29.11 Контрольная работа по теме 

«Многообразие и развитие 

растительного мира» 

1  КР №3.  (репозиторий) 

5. Природные сообще-

ства 

(4 часа) 

30.1 Понятие о природном сооб-

ществе – биогеоценозе и 

экосистеме. Совместная 

жизнь организмов в природ-

ном сообществе 

1 Многообразие природных сообществ, 

наиболее распространённых на территории 

Челябинской области. Цепи питания 

местных природных сообществ 

Проект: «Растения-переселенцы Че-

лябинской области» 

31.2 Смена природных сообще-

стве и ее причины 

1 Примеры естественной смены местных 

видов природных сообществ. Влияние 

деятельности человека и промышленности 

на смену сообществ на территории 

Челябинской области 

СР №8. Природные сообщества (ре-

позиторий) 

Работа с контурной картой: Опреде-

ление карте Челябинской области 

места произрастания краснокнижных 

видов покрытосеменных растений 

32.3 Экскурсия «Весенние явле-

ния в жизни природного 

сообщества» 

1 Сезонные явления в жизни растений, 

обитающих на территории природных 

сообществ Челябинской области 

Проект: «Виртуальная экскурсия 

«Мир растений Челябинской облас-

ти» 

33.4 Обсуждение заданий на лето 1 Многообразие растений, составление 

гербария из наиболее распространенных 

видов растений Челябинской области 

 

6. Резерв   2  ДР №2. (репозиторий) 

 

 



873 
 

7 класс (70 часов) 

 

№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

1. Общие сведения о 

мире животных 

(5 часов) 

1.1 Зоология – наука о живот-

ных 

1 Естественные благоприятные места 

обитания животных на территории 

Челябинской области  

 

2.2 Животные и окружающая 

среда 

1 Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на многообразие 

животных. Охраняемые виды животных, 

занесенные в Красную книгу Челябинской 

области 

ДР №1. (репозиторий) 

3.3 Классификация животных и 

основные систематические 

группы. 

Влияние человека на живот-

ных 

1 Ученые-зоологи, изучавшие местные виды 

животных. 

Роль Ильменского заповедника в изучении 

фауны Челябинской области 

СР №1. Общие сведения о мире жи-

вотных (репозиторий) 

4.4 Краткая история развития 

зоологии. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по темам «Об-

щие сведения о мире живот-

ных» 

1 Многообразие животных определенного 

природного сообщества на территории 

Челябинской области 

 

5.5 Экскурсия «Разнообразие 

животных в природе» 

1   

2. Строение тела живот-

ных  

(2 часа) 

6.1 Клетка 1 Типы симметрии у местных 

представителей животных 

 

7.2 Ткани, органы и системы 

органов. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Строе-

ние тела животных» 

1  СР №2. Строение тела животных 

(репозиторий) 

3. Подцарство Про-

стейшие, или Одно-

клеточные 

(4 часа) 

8.1 Общая характеристика под-

царства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконос-

цы. Класс Саркодовые 

1   

9.2 Тип Саркодовые и жгутико-

носцы. Класс Жгутиконос-

цы 

1   

10.3 Тип Инфузории 1  ЛР №1. Изучение строения и пере-
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

движения одноклеточных животных 

(репозиторий) 

11.4 Значение простейших. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Под-

царство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

1  СР №3. Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные (репозиторий) 

4. Подцарство Много-

клеточные  

(2 часа) 

12.1 Общая характеристика мно-

гоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строе-

ние и жизнедеятельность 

1 Многообразие  кишечнополостных 

животных, обитающих в водоемах 

Челябинской области 

ЛР №2. Внешнее строение пресно-

водной гидры. Раздражимость, дви-

жение гидры (репозиторий) 

13.2 Разнообразие кишечнополо-

стных. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Под-

царство Многоклеточные» 

1  СР №4. Подцарство Многоклеточ-

ные. Тип Кишечнополостные (репо-

зиторий) 

5. Типы Плоские черви, 

Круглые черви и 

Кольчатые черви (5 

часов) 

14.1 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

1   

15.2 Разнообразие плоских чер-

вей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики 

1   

16.3 Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характе-

ристика 

1   

17.4 Тип Кольчатые черви. Об-

щая характеристика. Класс 

Многощетинковые 

1 Роль дождевых червей в почвообразовании 

в природных сообществах Челябинской 

области 

СР №5. Типы Плоские черви, Круг-

лые черви, Кольчатые черви (репози-

торий) 

18.5 Тип Кольчатые черви. Об-

щая характеристика. Класс 

Малощетинковые. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Типы 

Плоские черви, Круглые 

черви и Кольчатые черви» 

 

1 Многообразие моллюсков Челябинской 

области 

ЛР №3. Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за пе-

редвижением и реакциями на раз-

дражения (репозиторий) 

ЛР №4. Внутреннее строение дожде-

вого червя 

6. Тип Моллюски  

(4 часа) 

19.1 Общая характеристика мол-

люсков 

1   

20.2 Класс Брюхоногие моллю- 1 Местные виды двустворчатых моллюсков –  
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

ски индикаторов чистоты водоемов 

Челябинской области 

21.3 Класс Двустворчатые мол-

люски 

 

1  ЛР №5. Изучение строения раковин 

моллюсков (репозиторий) 

22.4 Класс Головоногие моллю-

ски.  

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

1 Местные виды ракообразных, как 

индикаторов чистоты водоемов 

Челябинской области 

СР №6. Тип Моллюски (репозито-

рий) 

7. Тип   Членистоногие 

(7 часов) 

23.1 Общая характеристика типа 

Членистоногие.  

Класс Ракообразные 

1 Многообразие паукообразных. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых 

инфицированными клещами. Анализ 

ситуации по данным заболеваниям в 

г. Челябинске 

Проект: «Модель экосистемы благо-

приятной для проживания ракообраз-

ных и паукообразных животных, с 

учетом экологических особенностей 

региона» 

24.2 Класс Паукообразные 1 Многообразие насекомых Челябинской 

области 

 

25.3 Класс Насекомые  1  ЛР №6. Изучение внешнего строения 

насекомого (репозиторий) 

26.4 Типы развития насекомых 1 Развитие пчеловодства в Челябинской 

области. Охраняемые виды насекомых, 

занесенных в Красную книгу Челябинской 

области 

ЛР №7. Изучение типов развития 

насекомых (репозиторий) 

27.5 Общественные насекомые – 

пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые Охрана насеко-

мых 

1 Многообразие насекомых – вредителей 

сельскохозяйственных культур и 

применяемые методы борьбы с ними, 

используемые на территории нашей 

области 

СР №7. Тип Членистоногие (репози-

торий) 

2 работы 

28.6 Насекомые – вредители 

культурных растений и пе-

реносчики заболеваний че-

ловека 

1  ЛР №8. Определение принадлежно-

сти животных к определенной систе-

матической группе (репозиторий) 

Проект: «Пресноводные насекомые, 

имеющие значение для рыб», «Рас-

пространение и численность личинок 

кровососущих кома-ров в водоемах 

вашего места жительства и участии 

их в построении водных экосистем», 

«Влияние качества воды на распро-
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

странение личинок поденок в водо-

емах вашего района» 

29.7 Контрольная работа по 

теме «Беспозвоночные жи-

вотные» 

1  КР №1. (репозиторий) 

8. Тип Хордовые. Бес-

черепные. Надкласс 

Рыбы 

(6 часов) 

30.1 Хордовые. Примитивные 

формы 

1 Многообразие рыб Челябинской области  

31.2 Надкласс Рыбы. Общая ха-

рактеристика, внешнее 

строение 

1  ЛР №9. Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб (репозиторий) 

32.3 Внутреннее строение рыб 1 Сроки размножения рыб в водоемах 

Челябинской области и меры ограничения 

вылова рыб в данные сроки 

ЛР №10. Внутреннее строение рыбы 

33.4 Особенности размножения 

рыб 

1   

34.5 Основные систематические 

группы рыб 

1 Развитие рыболовства в Челябинской 

области. Основные местные виды 

промысловых рыб. Прудовые хозяйства в 

нашей области 

СР №8. Надкласс Рыбы (репозито-

рий) 

Проект: виртуальное путешествие в 

царство золотой рыбки Челябинской 

области 

35.6 Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Тип 

Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

1 Многообразие земноводных Челябинской 

области 

СР №9. Надкласс Рыбы (репозито-

рий) 

ТД №1. (репозиторий) 

Проект: рекламный ролик «Значение 

рыб Челябинской области в природе 

и жизни человека», «Бизнес идея: 

искусственное разведение рыб», 

«Опасные тропы Челябинской облас-

ти» 

9. Класс Земноводные, 

или Амфибии (4 часа) 

36.1 Среда обитания и строение 

тела земноводных. Общая 

характеристика 

1  ЛР №11. Выявление особенностей 

внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни (репозиторий) 

37.2 Строение и деятельность 

внутренних органов земно-

водных 

1 Влияние деятельности человека на разные 

этапы жизненного цикла земноводных 

 

38.3 Годовой жизненный цикл и 

происхождение земновод-

ных 

1 Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

земноводных Челябинской области. Роль 

местных видов земноводных в природных 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

биоценозах 

39.4 Разнообразие и значение 

земноводных. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфи-

бии» 

1 Многообразие пресмыкающихся 

Челябинской области 

СР №10. Класс Земноводные 

10. Класс Пресмыкаю-

щиеся, или Рептилии 

(4 часа) 

40.1 Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика 

1   

41.2 Внутреннее строение и жиз-

недеятельность пресмы-

кающихся 

1 Местные виды разных отрядов 

пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов местных 

видов ядовитых змей 

 

42.3 Разнообразие пресмыкаю-

щихся 

1 Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

пресмыкающихся Челябинской области. 

Роль пресмыкающихся в природных 

биоценозах нашей местности 

СР №11. Класс Пресмыкающиеся 

Проект: фотовыставка «Разнообразие 

и красота пресмыкающихся-

обитателей региона» 

43.4 Значение пресмыкающихся, 

их происхождение. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или Реп-

тилии» 

1  ТД №2. (репозиторий) 

11. Класс Птицы  

(9 часов) 

44.1 Общая характеристика клас-

са. Внешнее строение птиц  

1  ЛР №12. Изучение внешнего строе-

ния и перьевого покрова птиц (репо-

зиторий) 

45.2 Опорно-двигательная сис-

тема птиц 

1  ЛР №13. Строение скелета птицы 

46.3 Внутреннее строение птиц 1   

47.4 Размножение и развитие 

птиц 

1 Влияние деятельности человека на жизни 

птиц, особенно в период гнездования. 

Виды мигрирующих и кочующих птиц, 

обитающих на территории Челябинской 

области 

СР №12. Класс Птицы (репозиторий) 

48.5 Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни 

птиц 

1 Многообразие птиц Челябинской области.  

Примеры приспособленности местных 

видов птиц к климатическим условиям 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

нашей местности 

49.6 Разнообразие птиц 1 Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

птиц Челябинской области. 

Развитие птицеводства на территории 

Челябинской области. Сроки охоты и виды 

промысловых птиц 

СР №13. Класс Птицы (репозиторий) 

50.7 Значение, охрана птиц. 

Происхождение птиц 

1 Изучение видового состава птиц данного 

биогеоценоза, их приспособленность к 

данным условиям 

ТД №3. (репозиторий) 

Проект: «Роль птиц в функциониро-

вании экосистем», виртуальная экс-

курсия «Узнай птицу Челябинской 

области» 

51.8 Экскурсия «Птицы леса 

(парка)» 

1  Проект: бизнес-проект «Перспективы 

сохранения птиц степей Челябинской 

области в связи с распахиванием зем-

ли под сельскохозяйственные угодья, 

выпасом скота, миграцией населе-

ния» 

52.9 Обобщение и систематиза-

ция знаний по темам «Класс 

Земноводные, или Амфи-

бии», «Класс Пресмыкаю-

щиеся, или Рептилии», 

«Класс Птицы» 

1 Приспособленность местных видов 

млекопитающих во внешнем строении к 

климатическим условиям территории 

Челябинской области 

 

12. Класс Млекопитаю-

щие, или Звери 

(10 часов) 

53.1 Общая характеристика клас-

са. Внешнее строение мле-

копитающих 

1   

54.2 Внутреннее строение мле-

копитающих 

1 Влияние деятельности человека на 

различные стадии жизненного цикла 

местных видов млекопитающих 

ЛР №14. Изучение внешнего строе-

ния, скелета и зубной системы мле-

копитающих (репозиторий) 

55.3 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

1 Многообразие млекопитающих животных 

Челябинской области 

 

56.4 Происхождение и разнооб-

разие млекопитающих 

1  ТД №4. (репозиторий) 

57.5 Высшие, или плацентарные, 

звери: насекомоядные и ру-

кокрылые, грызуны и зайце-

образные, хищные 

1   
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

58.6 Высшие, или плацентарные, 

звери: ластоногие и китооб-

разные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

1 Виды приматов, обитающих в зоопарке г. 

Челябинска 

 

59.7 Высшие, или плацентарные, 

звери: приматы 

1 Экологические группы местных видов 

млекопитающих, приспособленных к 

условиям обитания на территории 

Челябинской области 

 

60.8 Экологические группы мле-

копитающих. 

Экскурсия «Разнообразие 

млекопитающих (зоопарк, 

краеведческий музей)» 

1 Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

млекопитающих Челябинской области. 

Развитие животноводства в Челябинской 

области  

 

61.9 Значение млекопитающих 

для человека 

1  СР №14. Класс Млекопитающие (ре-

позиторий) 

62.10 Контрольная работа по 

теме «Позвоночные живот-

ные» 

  КР №2. (репозиторий) 

13. Развитие животного 

мира  

(6 часов) 

63.1 Доказательства эволюции. 

Учение Ч. Дарвина 

1 Виртуальная экскурсия на сайте 

Дарвиновского музея 

 

64.2 Развитие животного мира на 

Земле 

1 Природные сообщества нашей местности и 

средообразующая деятельность различных 

видов животных 

 

65.3 Современный животный 

мир. Биосфера 

1  СР №15. Развитие животного мира 

(репозиторий) 

66.4 Контрольная работа по 

теме «Развитие животного 

мира» 

  КР №3. (репозиторий) 

67.5 Итоговый контроль знаний 

по курсу биологии 7 класса 

1   

68.6 Экскурсия «Жизнь природ-

ного сообщества весной» 

1   

14. Резерв   2  ДР №2. (репозиторий) 
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8 класс (70 часов) 

 

№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

1. Общий обзор орга-

низма человека 

(5 часов) 

1.1 Науки, изучающие организм 

человека. Место человека в 

живой природе 

1 Система здравоохранения и санитарно-

эпидемиологическая обстановка в г. 

Челябинске и нашей области. 

Образовательные учреждения 

медицинского профиля в г. Челябинске 

ДР №1. (репозиторий) 

2.2 Строение, химический со-

став и жизнедеятельность 

клетки 

1  ЛР №1. Действие каталазы на перок-

сид водорода (репозиторий) 

3.3 Ткани организма человека 1  ЛР №2. Клетки и ткани под микро-

скопом (репозиторий) 

4.4 Общая характеристика сис-

тем органов организма че-

ловека. Регуляция работы 

внутренних органов 

1  ЛР №3. Изучение мигательного реф-

лекса и его торможение (репозито-

рий) 

ЛР №4. Распознавание на таблицах 

органов и систем органов человека 

(репозиторий) 

5.5 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Общий 

обзор организма человека» 

1  СР №1. Общий обзор организма че-

ловека 

ТД №1. (репозиторий) 

2. Опорно-двигательная 

система 

(9 часов) 

6.1 Строение, состав и типы 

соединения костей 

1  ЛР №5. Строение костной ткани (ре-

позиторий) 

ЛР №6. Изучение внешнего строения 

костей (репозиторий) 

7.2 Скелет головы и туловища 1   

8.3 Скелет конечностей 1  Практическая работа по теме «Иссле-

дование строения плечевого пояса и 

предплечья» 

9.4 Первая помощь при повре-

ждениях опорно-

двигательной системы 

1 Особенности детского травматизма на 

территории проживания и правила 

оказания первой помощи. 

Местонахождение травмпунктов в своей 

местности 

СР №2. Опорно-двигательная систе-

ма 

10.5 Строение, основные типы и 

группы мышц 

1  ЛР №7. «Изучение расположения 

мышц головы» (репозиторий) 

11.6 Работа мышц 1  ЛР №8. «Выявление влияния стати-

ческой и динамической нагрузки на 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

утомление мышц» (репозиторий) 

12.7 Нарушение осанки и плос-

костопие 

1  ЛР №9. «Проверка правильности 

осанки» (репозиторий) 

ЛР №10. «Выявление плоскостопия» 

(репозиторий) 

13.8 Развитие опорно-

двигательной системы 

1 Наиболее популярные виды спорта в своей 

местности 

ЛР №11. Измерение массы и роста 

своего организма (репозиторий) 

СР №3. Опорно-двигательная систе-

ма (репозиторий) 2 работы 

14.9 Контрольная работа по теме 

«Опорно-двигательная сис-

тема» 

1  КР №1. (репозиторий) 

3. Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма (8 часов) 

15.1 Значение крови и её состав 1  ЛР №12. Сравнение крови человека с 

кровью лягушки (репозиторий) 

16.2 Иммунитет. Тканевая со-

вместимость. Переливание 

крови 

1 Иммунология на службе здоровья жителей 

г. Челябинска и Челябинской области 

Организация вакцинации в 

предэпидемиологический период в г. 

Челябинске 

 

17.3 Сердце. Круги кровообра-

щения 

1  СР №4. Внутренняя среда организма 

(репозиторий) 

18.4 Движение лимфы 1 Состояние атмосферного воздуха в г. 

Челябинске, вызывающее явление 

кислородного голодания у человека 

Практическая работа по теме «Изу-

чение явления кислородного голода-

ния» 

19.5 Движение крови по сосудам 1  Практические работы по темам: 

«Определение ЧСС, скорости крово-

тока» 

«Исследование рефлекторного при-

тока крови к мышцам, включившим-

ся в работу» 

20.6 Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

1  Практическая работа по теме «Дока-

зательство вреда табакокурения» 

ЛР №13. Подсчет пульса в разных 

условиях (репозиторий) 

СР №5. Кровеносная система (репо-

зиторий) 

21.7 Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь 

1 Диагностика сердечно-сосудистых 

заболеваний жителей нашего города и 

ЛР №14. Функциональная сердечно-

сосудистая проба (репозиторий) 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

при кровотечениях области. Деятельность Федерального 

центра сердечно-сосудистой хирургии в 

г. Челябинске 

ЛР №15. Изучение приемов останов-

ки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений (репозито-

рий) 

ТД №2. (репозиторий) 

22.8 Контрольная работа по теме 

«Кровеносная система. 

Внутренняя среда организ-

ма» 

1  КР №2.  (репозиторий) 

4. Дыхательная система 

(6 часов) 

23.1 Значение дыхательной сис-

темы. Органы дыхания 

1 Неблагоприятное состояние атмосферного 

воздуха в г. Челябинске, усиливающее 

заболевания органов дыхательной системы 

 

24.2 Строение лёгких. Газообмен 

в лёгких и тканях 

1  ЛР №16. Состав вдыхаемого и выды-

хаемого воздуха (репозиторий) 

25.3 Дыхательные движения 1  ЛР №17. Дыхательные движения 

(репозиторий) 

26.4 Регуляция дыхания 1  ЛР №18. Измерение обхвата грудной 

клетки (репозиторий) 

27.5 Заболевания дыхательной 

системы 

1 Статистические данные по заболеваемости 

органов дыхания в г. Челябинске и в 

Челябинской области 

ТД №3. (репозиторий) 

Практическая работа по теме «Опре-

деление запыленности воздуха» 

28.6 Первая помощь при повре-

ждении дыхательных орга-

нов 

1  СР №6. Дыхательная система (репо-

зиторий) 

5. Пищеварительная 

система (7 часов) 

29.1 Строение пищеварительной 

системы 

1  Практическая работа по теме «Опре-

деление местоположения слюнных 

желез» 

30.2 Зубы 1 Причины наиболее распространенных 

заболеваний зубов у жителей нашей 

местности 

 

31.3 Пищеварение в ротовой по-

лости и желудке 

1  ЛР №19. Действие ферментов слюны 

на крахмал (репозиторий) 

ЛР №20. Действие ферментов желу-

дочного сока на белки (репозиторий) 

32.4 Пищеварение в кишечнике 1   

33.5 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Значение 

пищи и её состав 

1  Проект: «Вегетарианство: «за» и 

«против» 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

34.6 Заболевания органов пище-

варения 

1 Причины и источники пищевых 

отравлений и заболеваний органов 

пищеварения у жителей нашей области 

(нашего города) 

СР №7. Пищеварительная система 

(репозиторий) 

35.7 Контрольная работа по теме 

«Пищеварительная систе-

ма», «Дыхательная система» 

1  КР №3.  (репозиторий) 

6. Обмен веществ и 

энергии (3 часа) 

36.1 Обменные процессы в орга-

низме 

1   

37.2 Нормы питания 1 Энергозатраты работников различных 

видов производств Челябинской области 

ЛР №21. Определение тренирован-

ности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки (репо-

зиторий) 

ЛР №22. Определение норм рацио-

нального питания (репозиторий) 

38.3 Витамины 1 Наиболее распространенные овощи и 

фрукты, богатые витаминами, 

выращиваемые в нашей области 

СР №8. Обмен веществ и энергии 

(репозиторий) 

ТД №4. (репозиторий) 

7. Мочевыделительная 

система 

(2 часа) 

39.1 Строение и функции почек 1   

40.2 Заболевания органов моче-

выделения. Питьевой режим 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания выделительной системы среди 

жителей Челябинской области и их 

причины 

СР №9. Мочевыделительная система 

8. Кожа (3 часа) 41.1 Значение кожи и её строе-

ние 

1   

42.2 Заболевания кожных покро-

вов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания кожи среди жителей 

Челябинской области и их причины 

СР №10. Кожа 

43.3 Обобщение и систематиза-

ция знаний по темам 7-9 

1  Проект: «Биометрические особенно-

сти папиллярного узора» 

9. Эндокринная и нерв-

ная системы 

(5 часов) 

44.1 Железы и роль гормонов в 

организме 

1 Экологическая обстановка в Челябинской 

области как фактор риска заболеваний 

желез внутренней секреции и их 

профилактика 

 

45.2 Значение, строение и функ-

ция нервной системы 

1  ЛР №23. Изучение действия прямых 

и обратных связей (репозиторий) 

46.3 Автономный и соматиче- 1  ЛР №24. Штриховое раздражение 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

ский отделы нервной систе-

мы. Нейрогуморальная ре-

гуляция 

кожи (репозиторий) 

47.4 Спинной мозг 1  СР №11. Эндокринная и нервная 

системы (репозиторий)  

48.5 Головной мозг 1  ЛР №25.  Изучение функций отделов 

головного мозга (репозиторий) 

10. Органы чувств. Ана-

лизаторы. 

(6 часов) 

49.1 Принцип работы органов 

чувств и анализаторов 

1   

50.2 Орган зрения и зрительный 

анализатор 

1  ЛР №26. Исследование реакции 

зрачка на освещенность (репозито-

рий) 

ЛР №27. Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна 

51.3 Заболевания и повреждения 

органов зрения 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания органов зрения среди жителей 

Челябинской области, их причины и 

профилактика 

 

52.4 Органы слуха, равновесия и 

их анализаторы 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания органов слуха среди жителей 

Челябинской области и их причины 

Практическая работа по теме «Оцен-

ка состояния вестибулярного аппара-

та» 

53.5 Органы осязания, обоняния 

и вкуса 

1  Практическая работа по теме «Иссле-

дование тактильных рецепторов» 

СР №12. Органы чувств. Анализато-

ры (репозиторий) 

54.6 Контрольная работа по те-

мам «Эндокринная и нерв-

ная системы», «Органы 

чувств. Анализаторы» 

1  КР №4.  (репозиторий) 

11. Поведение человека и 

высшая нервная дея-

тельность (9 часов) 

55.1 Врождённые формы пове-

дения 

1   

56.2 Приобретённые формы по-

ведения 

1  ЛР №28. Перестройка динамического 

стереотипа (репозиторий) 

57.3 Закономерности работы го-

ловного мозга 

1   

58.4 Сложная психическая дея-

тельность: речь, память, 

1   
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

мышление 

59.5 Психологические особенно-

сти личности 

1   

60.6 Регуляция поведения 1  ЛР №29. Изучение внимания (репо-

зиторий) 

61.7 Режим дня. Работоспособ-

ность. Сон и его значение 

1  СР №13. Поведение человека и выс-

шая нервная деятельность (репози-

торий) 

62.8 Вред наркогенных веществ 1 Причины формирования наркозависимости 

среди жителей Челябинской области 

 

63.9 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Пове-

дение человека и высшая 

нервная деятельность» 

1  ТД №5. (репозиторий) 

12. Половая система. Ин-

дивидуальное разви-

тие организмов (4 

часа) 

64.1 Половая система человека. 

Заболевания наследствен-

ные, врожденные, передаю-

щиеся половым путем 

1 Статистика ВИЧ-инфекций по 

Челябинской области.  Наиболее часто 

встречающиеся заболевания, 

передающиеся половым путем, среди 

жителей Челябинской области и их 

причины 

 

65.2 Развитие организма челове-

ка. 

1 Влияние вредных привычек на здоровье 

подростков нашей местности 

СР №14. Половая система. Индиви-

дуальное развитие организмов (репо-

зиторий) 

66.3 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Поло-

вая система. Индивидуаль-

ное развитие организма» 

1   

13. Итоговый контроль (1 

час) 

67.4 Итоговый контроль знаний 

по разделу «Человек и его 

здоровье» 

1   

4 Резерв    3  ДР №2. (репозиторий) 
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9 класс (70 часов) 

 

№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

1. Общие закономерно-

сти жизни 

(5 часов) 

1.1 Биология – наука о живом 

мире 

1 Изучение биологии в ВУЗах г. Челябинска 

и Челябинской области. Спектр профессий, 

связанных с биологическими 

дисциплинами 

Проект: «Биология в профессиях» 

2.2 Методы биологических ис-

следований 

1  ДР №1. (репозиторий) 

3.3 Общие свойства живых ор-

ганизмов 

1  СР №1. Общие закономерности жиз-

ни (репозиторий) 

4.4 Многообразие форм жизни 1 Разнообразие местных видов флоры и 

фауны 

 

5.5 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

1   

2. Закономерности жиз-

ни на клеточном 

уровне 

(10 часов) 

6.1 Многообразие клеток 1  ЛР №1. Многообразие клеток эука-

риот. Сравнение растительных и жи-

вотных клеток (репозиторий) 

7.2 Химические вещества в 

клетке 

1  Проект: «Вода – источник жизни», 

«Ферменты – эликсиры жизни» 

8.3 Строение клетки 1  СР №2. Закономерности жизни на 

клеточном уровне (репозиторий) 

9.4 Органоиды клетки и их 

функции 

1  СР №3. Закономерности жизни на 

клеточном уровне. Строение и функ-

ция клетки (репозиторий) 

10.5 Обмен веществ – основа 

существования клетки 

1   

11.6 Биосинтез белка в живой 

клетке 

1   

12.7 Биосинтез углеводов – фо-

тосинтез 

1 Эффективность фотосинтеза местных 

видов растений 

 

13.8 Обеспечение клеток энерги-

ей 

1  СР №4. Закономерности жизни на 

клеточном уровне Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. 

Деление клетки  (репозиторий) 

14.9 Размножение клетки и её 

жизненный цикл 

1  ЛР №2. Рассматривание микропре-

паратов с делящимися клетками (ре-

позиторий) 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

ТД. (репозиторий) 

15.10 Контрольная работа по те-

мам «Общие закономерно-

сти жизни», «Закономерно-

сти жизни на клеточном 

уровне» 

1  КР №1. (репозиторий) 

3. Закономерности жиз-

ни на организменном 

уровне 

(18 часов) 

16.1 Организм – открытая живая 

система (биосистема) 

1   

17.2 Бактерии и вирусы 1 Статистика вирусных и бактериальных 

заболеваний жителей г. Челябинска и 

Челябинской области 

СР №5. Закономерности жизни на 

организменном уровне (репозиторий) 

18.3 Растительный организм и 

его особенности 

1   

19.4 Многообразие растений и 

значение в природе 

1 Многообразие растений, произрастающих 

на территории Челябинской области 

 

20.5 Организмы царства грибов и 

лишайников 

1 Многообразие грибов и лишайников, 

произрастающих на территории 

Челябинской области. Лишайники, как 

индикаторы чистоты атмосферного воздуха 

на территории Челябинской области 

СР №6. Закономерности жизни на 

организменном уровне (репозиторий) 

21.6 Животный организм и его 

особенности 

1   

22.7 Многообразие животных 1 Многообразие животных, обитающих на 

территории Челябинской области 

СР №7. Закономерности жизни на 

организменном уровне (репозиторий) 

23.8 Сравнение свойств организ-

ма человека и животных 

1   

24.9 Размножение живых орга-

низмов 

1   

25.10 Индивидуальное развитие 

организмов 

1   

26.11 Образование половых кле-

ток. Мейоз 

1   

27.12 Изучение механизма на-

следственности 

1 Статистика наследственных заболеваний 

жителей нашей области 

 

28.13 Контрольная работа по те-

мам «Размножение организ-

мов», «Индивидуальное раз-

витие организмов» 

1  КР №2. (репозиторий) 
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

29.14 Основные закономерности 

наследственности организ-

мов 

1 Описание фенотипов местных видов 

растений и животных 

СР №8. Закономерности жизни на 

организменном уровне (репозиторий) 

30.15 Закономерности изменчиво-

сти 

1 Выявление изменчивости организмов на 

примере местных видов растений и 

животных 

ЛР №3. Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у рас-

тений разных видов (репозиторий) 

31.16 Ненаследственная изменчи-

вость 

1 Выявление ненаследственной 

изменчивости организмов на примере 

местных видов 

ЛР №4. Изучение изменчивости у 

организмов (репозиторий) 

32.17 Основы селекции организ-

мов 

1 Развитие селекции культурных растений. 

Достижения Челябинского НИИ сельского 

хозяйства (Чебаркульский р-н, пос. 

Тимирязевский) в селекции зерновых и 

кормовых растений 

 

33.18 Контрольная работа по те-

мам «Закономерности на-

следования признаков», 

«Закономерности изменчи-

вости», «Селекция растений, 

животных и микроорганиз-

мов» 

1  КР №3. (репозиторий) 

4. Закономерности про-

исхождения и разви-

тия жизни на Земле 

(20 часов) 

 

34.1 Представления о возникно-

вении жизни на Земле в ис-

тории естествознания 

1 Выставки и экспозиции в краеведческом 

музее, посвященные истории 

возникновения жизни на Южном Урале 

 

35.2 Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле 

1  СР №9. Закономерности происхож-

дения и развития жизни на Земле (ре-

позиторий) 

36.3 Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле 

1   

37.4 Этапы развития жизни на 

Земле 

1   

38.5 Идеи развития органическо-

го мира в биологии 

1   

39.6 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

1   

40.7 Современные представления 

об эволюции органического 

1   
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

мира 

41.8 Вид, его критерии и струк-

тура 

1 Примеры видов растений и животных 

нашей местности 

 

42.9 Процессы образования ви-

дов 

1  СР №10. Закономерности происхож-

дения и развития жизни на Земле (ре-

позиторий) 

43.10 Микроэволюция как про-

цесс появления надвидовых 

групп организмов 

1  СР №11. Закономерности происхож-

дения и развития жизни на Земле (ре-

позиторий) 

44.11 Основные направления эво-

люции 

1  СР №12. Закономерности происхож-

дения и развития жизни на Земле (ре-

позиторий) 

45.12 Примеры эволюционных 

преобразований живых ор-

ганизмов 

1 Палеонтологические находки на Южном 

Урале 

 

46.13 Основные закономерности 

эволюции 

1 Изучение приспособленности животных и 

растений к климатическим условиям 

Челябинской области  

ЛР №5. Приспособленность орга-

низмов к среде обитания (репозито-

рий) 

47.14 Человек- представитель жи-

вотного мира 

1   

48.15 Эволюционное происхож-

дение человека 

1   

49.16 Ранние этапы эволюции че-

ловека 

1 Стоянки и наскальные рисунки древних 

людей на природных объектах на 

территории Челябинской области 

 

50.17 Поздние этапы эволюции 

человека 

1 Музей-заповедник «Аркаим» как остаток 

древнейших цивилизаций человечества 

 

51.18 Человеческие расы, их род-

ство и происхождение 

1   

52.19 Человек как житель биосфе-

ры и его влияние на природу 

Земли 

1 Влияние хозяйственной деятельности 

(промышленности) на природные 

сообщества на территории Челябинской 

области 

 

53.20 Контрольная работа по теме 

«Закономерности происхо-

ждения и развития жизни на 

Земле» 

1  КР №4. (репозиторий) 

5. Закономерности 54.1 Условия жизни на Земле 1   
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

взаимоотношений 

организмов и среды 

(15 часов) 

55.2 Общие законы действия 

факторов среды на организ-

мы 

1 Особенности климатических условий на 

территории нашей области 

 

56.3 Приспособленность орга-

низмов к действию факто-

ров среды 

1 Примеры приспособленности растений и 

животных к климатическим факторам и 

влиянию хозяйственной деятельности 

человека на территории нашей области 

 

57.4 Биотические связи в приро-

де 

1 Примеры биотических связей в природе на 

примере местных видов организмов 

СР №13. Закономерности взаимоот-

ношений организмов и среды (репо-

зиторий) 

58.5 Взаимосвязи организмов в 

популяции 

1   

59.6 Функционирование популя-

ций в природе 

1 Виды популяций местной флоры и фауны СР №14. Закономерности взаимоот-

ношений организмов и среды (репо-

зиторий) 

60.7 Природное сообщество – 

биогеоценоз 

1   

61.8 Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 

1 Виды наиболее распространенных 

биогеоценозов на территории Челябинской 

области 

 

62.9 Развитие и смена природ-

ных сообществ. 

1 Примеры смены природных сообществ на 

территории нашей области 

 

63.10 Многообразие биогеоцено-

зов (экосистем) 

1 Виды природных наземных и водных 

биогеоценозов на территории Челябинской 

области 

Проект: «Дачный участок как экоси-

стема» 

64.11 Основные законы устойчи-

вости живой природы 

1  СР №15. Закономерности взаимоот-

ношений организмов и среды - био-

сфера (репозиторий) 

65.12 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

1 Экологические проблемы, характерные для 

территории нашей области и города 

Челябинска. 

Виды ООПТ и Красная книга Челябинской 

области 

ЛР №6. Оценка качества окружаю-

щей среды (репозиторий) 

66.13 Экскурсия в природу по 

теме: «Изучение и описание 

экосистемы своей местно-

сти» 

1 Характеристика экосистемы своей 

местности 

 

67.14 Обобщение и систематиза- 1   
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№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля успе-

ваемости 

ция знаний по теме «Зако-

номерности взаимоотноше-

ний организмов и среды» 

68.15 Итоговый контроль знаний 

курса биологии 9 класса 

1   

6. Резерв   2  ДР №2. (репозиторий) 
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Т2.2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (личност-

ное, профессио-

нальное, жиз-

ненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлому и настоящему многонационального на-

рода России  

 расширение музыкального 

и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов 

мира, классическому и современ-

ному музыкальному наследию; 

 формирование мотиваци-

онной направленности на продук-

тивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музици-

рование, драматизация музыкаль-

ных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движе-

ние) 

1.2. Осознанность своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества 

1.3. Сформированность гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества 

1.4. Сформированность чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного отношения 

к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов и потребностей региона, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значи-

мом труде 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообра-

зие современного мира 

Смыслообразо-

вание 

 

2.1. Сформированность ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

 формирование основ музы-

кальной культуры обучающихся 

как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности 

в общении с музыкой для даль-

нейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самооб-

разования, организации содержа-

тельного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой куль-

туры 

2.2. Сформированность коммуникативной компе-

тентности при взаимодействии со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

2.3. Готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нём взаимопонимания 

2.4. Сформированность ценности здорового и безо-

пасного образа жизни 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира мира 

 воспитание эстетического 

отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих спо-

собностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, свя-

занной с театром, кино, литерату-

рой, живописью; 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и социальные сообщества 
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Критерии 

сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

3.3. Сформированность морального сознания и ком-

петентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 развитие общих музыкаль-

ных способностей обучающихся, 

а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и твор-

ческого воображения, эмоцио-

нально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа му-

зыкальных образов 

 овладение основами музы-

кальной грамотности: способно-

стью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное ис-

кусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкаль-

ного искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изу-

чаемого курса 

3.4. Сформированность основ современной экологиче-

ской культуры, развитие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

3.6. Сформированность эстетического сознания че-

рез освоение художественного наследия народов род-

ного края, России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной за-

дачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Организация учебно-

го сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач опре-

деленного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои дей-

ствия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельно-

сти 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий 

Организация учебно-

го сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возмож-

ности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов 

Организация учебно-
го сотрудничества 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознанно-

го выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (познава-

тельная рефлек-

сия, саморегуля-

ция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обучаю-

щихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта ус-

покоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Организация учебно-

го сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на формирование 
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учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы (ло-

гические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логи-

ческих универсаль-

ных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслово-

го чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

Постановка и реше-

ние учебных задач, 

включающая модели-

рование  

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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формацию из графического или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или вос-

станавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противно-

го 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответст-

вии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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 – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты 

Стратегии смыслово-

го чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мыш-

ления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологи-

ческих ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

Организация учебно-

го сотрудничества 
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применения УУД 

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с досто-

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей для плани-

рования и регуля-

ции своей дея-

тельности; владе-

ние устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

Организация учебно-

го сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I II I II I II I II 

 Выпускник научится:         

1 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла (в том числе на материале НРЭО) 
+ + + + + + + + 

2 

анализировать средства музыкальной выразительности: мело-

дию, ритм, темп, динамику, лад (в том числе на материале 

НРЭО) 

 + + + + + + + 

3 
определять характер музыкальных образов (лирических, драма-

тических, героических, романтических, эпических) 
  + + +    

4 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных про-

изведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки 

 + + + + + + + 

5 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произ-

ведений разных жанров (в том числе на материале НРЭО) 
   + +  +  

6 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений 
  +  +    

7 
различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития 
    +    

8 
производить интонационно-образный анализ музыкального про-

изведения (в том числе на материале НРЭО) 
   + + + + + 

9 понимать основной принцип построения и развития музыки + + + + + + + + 

10 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов 
 +  +   + + 

11 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказы-

вая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, инто-

национных особенностях, жанре, исполнителях 

    + + + + 

12 
понимать значение устного народного музыкального творчества 

в развитии общей культуры народа; 
+  +      

13 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен (в 

том числе на материале НРЭО) 

  +      

14 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в про-

изведениях композиторов (в том числе на материале НРЭО) 
+  +     + 

15 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской му-

зыки и народного музыкального творчества (в том числе на 

материале НРЭО) 

+  +     + 

16 

распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкаль-

ного языка и музыкальной драматургии 

 + + + + + + + 

17 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы 

  + + + + + + 

18 определять основные признаки исторических эпох, стилевых   + + + + + + 
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I II I II I II I II 

направлений и национальных школ в западноевропейской музы-

ке 

19 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов (в том числе на материа-

ле НРЭО) 

+ + + + + + + + 

20 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных про-

изведений на основе полученных знаний о стилевых направле-

ниях 

      + + 

21 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки (в том числе на материале НРЭО) 

+  + + + +  + 

22 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (со-

ната, симфония, кантата, концерт и т.п.) (в том числе на мате-

риале НРЭО) 

 +  + + + + + 

23 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо) 
 + + +     

24 определять тембры музыкальных инструментов   + + + + + + 

25 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных 
 + + +     

26 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камер-

ного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового ор-

кестра (в том числе на материале НРЭО) 

 + + +     

27 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы + + + + + + + + 

28 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произ-

ведения современных композиторов 

+ + + + + + + + 

29 определять характерные особенности музыкального языка + + + + + + + + 

30 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музы-

кальные произведения 
+ + + + + + + + 

31 
анализировать произведения выдающихся композиторов про-

шлого и современности (в том числе на материале НРЭО) 
      + + 

32 
анализировать единство жизненного содержания и художест-

венной формы в различных музыкальных образах 
  + + + + + + 

33 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произве-

дений 
+ + + + + + + + 

34 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художест-

венной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов 
   +   +  

35 

анализировать различные трактовки одного и того же произве-

дения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

   +   +  

36 
различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках 
  + +    + 

37 
определять характерные признаки современной популярной му-

зыки 
 +    +  + 

38 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др. 
     + +  

39 
анализировать творчество исполнителей авторской песни (в том 

числе на материале НРЭО) 
  +      

40 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими вида-

ми искусства 
+ + +    +  

41 
находить жанровые параллели между музыкой и другими вида-

ми искусств 
+ + +    +  

42 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литератур-

ного произведений 
+ +     +  

43 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из 
+ +  +   +  
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I II I II I II I II 

них (в том числе на материале НРЭО) 

44 

находить ассоциативные связи между художественными образ-

ами музыки, изобразительного искусства и литературы (в том 

числе на материале НРЭО) 

+ +     +  

45 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов +  + +     

46 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса 
  +      

47 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (ма-

нере) исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования 

+  +      

48 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музы-

кальным сопровождением и без сопровождения (a cappella) 
      + + 

49 
творчески интерпретировать содержание музыкального произ-

ведения в пении 
+ + + + + + + + 

50 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, ис-

пользуя различные формы индивидуального и группового музи-

цирования 

+ + + + + + + + 

51 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказы-

вать суждения об основной идее, о средствах и формах ее во-

площения 

  + + + + + + 

52 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или пись-

менной форме 
+ + + + + + + + 

53 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности 
+ + + + + + + + 

54 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества (в том числе на материале НРЭО) 
       + 

55 

эмоционально проживать исторические события и судьбы за-

щитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведе-

ниях 

 +   +  +  

56 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и ис-

полнительских коллективов (в том числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

57 
применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки 
+ + + + + + + + 

58 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музы-

кальных произведений различных стилей и жанров 
   + + + + + 

59 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки 
      + + 

60 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической) 

     + + + 

 Выпускник получит возможность научиться:         

1 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира 

    +    

2 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема 

  +  +    

3 

понимать особенности языка отечественной духовной и свет-

ской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хоро-

вого концерта (в том числе на материале НРЭО) 

 + +      

4 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья  +       

5 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерус-

ской церковной музыки 
 +       

6 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов (в том числе на материале НРЭО) 

   +     
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№ Предметные результаты  
с учётом НРЭО Челябинской области 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I II I II I II I II 

7 
выделять признаки для установления стилевых связей в процес-

се изучения музыкального искусства 
+ + + + + + + + 

8 

различать и передавать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

+ + + + + + + + 

9 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных про-

изведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись (в том 

числе на материале НРЭО) 

+ + + + + + + + 

10 

активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.) 

+ + + + + + + + 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интона-

ция в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной вы-

разительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструменталь-

ной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы по-

строения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-

ские, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Много-

образие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Карти-

ны природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интер-

претации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Знакомство с музыкальной культурой, на-

родным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. Этническая музыка.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные 

жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование рус-

ской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам про-

фессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композито-

ров (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музы-

ка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изо-

бразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общ-

ность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, сим-

фония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музы-

ка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, кон-

церт, симфония, опера, балет). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литера-
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тура, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX-XXI вв. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ и XI столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие сти-

лей в отечественной и зарубежной музыке ХХ (импрессионизм) и XI века. Музыкальное творчество русских и 

зарубежных композиторов академического направления. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яр-

кие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обоб-

щенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская пес-

ня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Элек-

тронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные вы-

дающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Обобщение пред-

ставлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электрон-

ные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информаци-

онно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в со-

временных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Раз-

нообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информа-

ции, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Му-

зыка мира как диалог культур. 
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Т2.2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-ление 

(личностное, профес-

сиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонациональ-

ного народа России  

1.2. Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества 

1.4. Сформированность чувства от-

ветственности и долга перед Родиной 

Воспитание уважения к истории куль-

туры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусст-

ве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной сре-

ды, в понимании красоты человека 

1.3. Сформированность гуманистиче-

ских, демократических и традиционных 

ценностей многонационального россий-

ского общества 

Освоение художественной культуры во 

всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклор-

ное художественное творчество разных 

народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусст-

ва, искусство современности) 

1.5. Сформированность ответственно-

го отношения к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов 

и потребностей региона, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

Приобретение опыта создания художе-

ственного образа в разных видах и жан-

рах визуально-пространственных ис-

кусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визу-

альным образом в синтетических искус-

ствах ( театр и кино) 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира 

Формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства ор-

ганизации общения; развитие эстетиче-

ского, эмоционально-ценностного ви-

дения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопе-

реживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественно-

го вкуса и творческого воображения 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственно-

го отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

1. Развитие визуально-

пространственного мышления как фор-

мы эмоционально-ценностного освое-

ния мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном про-

странстве культуры  

2. Развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного ис-

кусства , освоение практических уме-

ний и навыков восприятия, интерпрета-

ции и оценки произведений искусства; 
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Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и лично-

стно-значимой ценности 

3. Приобретение опыта работы различ-

ными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художествен-

ной деятельности, в т.ч. базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, компьютерная графика, мульти-

пликация и анимация) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи примене-

ния УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссыл-

ками на ценности, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов 

Постановка и решение учеб-

ных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное бу-

дущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятель-

но искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения про-

екта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи дру-

гим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

Постановка и решение учеб-

ных задач  

Организация учебного со-

трудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои дей-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками кри-

терии планируемых результатов и критерии оценки своей 

Постановка и решение учеб-

ных задач  
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи примене-

ния УУД 

ствия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритет-

ные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятель-

ности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учеб-

ных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутст-

вии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в теку-

щую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продук-

та/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса деятельно-

сти и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных харак-

теристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Организация учебного со-

трудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и самоор-

ганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возмож-

ности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответ-

ствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным спосо-

бом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступ-

ных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Организация учебного со-
трудничества 
Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 
Учебно-познавательные 
(учебно-практические) задачи 
на саморегуляцию и самоор-
ганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознанно-

го выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (познава-

тельная рефлек-

сия, саморегуля-

ция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обу-

чающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты инди-

видуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по реше-

нию учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологи-

ческих/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности) 

Постановка и решение учеб-

ных задач  

Организация учебного со-

трудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная дея-

тельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Учебные задания, обеспечи-

вающие формирование логи-
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создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы (ло-

гические УУД) 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из клю-

чевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предме-

тов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по опреде-

ленным признакам, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к ча-

стным явлениям и от частных явлений к общим закономер-

ностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ провер-

ки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе познавательной и исследовательской дея-

тельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ-

яснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возмож-

ные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргумента-

цией или самостоятельно полученными данными 

ческих универсальных учеб-

ных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помо-

щью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информацион-

ные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (сим-

вольного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от против-

Постановка и решение учеб-

ных задач, включающая мо-

делирование  

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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ного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретическо-

го, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать цело-

стный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую мо-

дальность, интерпретировать текст (художественный и не-

художественный – учебный, научно-популярный, инфор-

мационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мыш-

ления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ эколо-

гических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене дейст-

вия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поис-

ковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельно-

сти 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, кото-

рые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

Организация учебного со-

трудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 
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щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пе-

рефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с дос-

тоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсужде-

ния в соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договаривать-

ся друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей для плани-

рования и регуля-

ции своей дея-

тельности; владе-

ние устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме развер-

нутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в моно-

логе и дискуссии в соответствии с коммуникативной зада-

чей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логиче-

ской связи) для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели комму-

никации непосредственно после завершения коммуника-

тивного контакта и обосновывать его 

Организация учебного со-

трудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информаци-

онные ресурсы, необходимые для решения учебных и прак-

тических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную инфор-

мационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, опериро-

вать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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ратов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и пра-

вовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигие-

ну и правила информационной безопасности 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

5 класс  характеризовать особенности уникального на-

родного искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни, пти-

ца, солярные знаки) на примере культуры наро-

дов, проживавших на Южном Урале в древно-

сти; создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обря-

дов народов Южного Урала и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства рус-

ской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего 

убранства избы; 

 определять специфику образного языка декора-

тивно-прикладного искусства на основе тради-

ционных образов народов, проживающих на 

территории Челябинской области; 

 создавать самостоятельные варианты орнамен-

тального построения вышивки с опорой на на-

родные традиции народов Южного Урала; 

 создавать эскизы народного праздничного кос-

тюма на основе традиционных образов наро-

дов, проживающих на территории Челябин-

ской области, его отдельных элементов в цвето-

вом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства народов Южного Урала, 

принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на дос-

тупном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Город-

ца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора изобразительных или геометрических эле-

ментов; 

 владеть практическими навыками выразительно-

го использования фактуры, цвета, формы, объе-

ма, пространства в процессе создания в конкрет-

ном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих на-

родных художественных промыслов; осуществ-

лять собственный художественный замысел, свя-

занный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью 

в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента 

 активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, 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, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах 

искусства 
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народов Южного Урала; создавать орнаменты 

на основе народных традиций народов Южного 

Урала; 

 различать виды и материалы декоративно-

прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России, 

народов Южного Урала; 

 находить общие черты в единстве материалов, 

формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях на-

родных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народ-

ных художественных промыслов России и Юж-

ного Урала; 

 называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства 

6 класс  называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусст-

ва; 

 классифицировать жанровую систему в изобра-

зительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений ви-

дения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображе-

ния, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству рит-

ма, работе с различными художественными ма-

териалами; 

 создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пят-

на и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная утварь 

на основе традиций народов, проживающих на 

территории Челябинской области); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических фи-

гур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометриче-

ских тел и натюрморт с натуры из геометриче-

ских тел; 

 строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее вы-

разительное средство изобразительного искусст-

ва, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции на-

тюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное на-

строение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи пер-

спективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смы-

 активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, 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, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 называть имена выдающихся художников «То-

варищества передвижников», отразивших в 

своем творчестве природу и историю Урала, и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художни-

ков-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи, , отразивших в 

своем творчестве природу Урала; 

 понимать особенности исторического жанра, 

определять произведения исторической живо-

писи, отразивших историю Урала; 
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словв творчестве художников Южного Урала; 

 применять перспективу в практической творче-

ской работе; 

 навыкам изображения перспективных сокраще-

ний в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль про-

странства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе в творчестве художников Южного 

Урала; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: простран-

ство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи сво-

их чувств и представлений о красоте; осозна-

вать, что колорит является средством эмоцио-

нальной выразительности живописного произ-

ведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспек-

тивы 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 образ-

ный строй произведения, роль формата, вырази-

тельное значение размера произведения, соот-

ношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), не-

сколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический 

пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настрое-

ния, пленэр, импрессионизм в творчестве ху-

дожников Южного Урала; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображе-

ния головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выра-

жения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, вла-

деть первичными навыками плоского и объемно-

го изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе 

над портретом; 

 использовать образные возможности освещения 

в портрете; 

 пользоваться правилами схематического по-

строения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зару-

бежных художников - портретистов и определять 



912 
 

их произведения, посвященные выдающимся 

личностям в истории Урала; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении 

простых движений фигуры человека на примере 

южноуральских уральских писаниц; 

 навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа на примере памятников 

Южного Урала 

 навыкам лепки и работы с пластилином или гли-

ной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художест-

венных произведений - шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа челове-

ка в истории искусства на примере деревянной 

скульптуры Урала и памятников Южного 

Урала; 

 приемам выразительности при работе с натуры 

над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материа-

лы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину 

как обобщенный и целостный образ, как резуль-

тат наблюдений и размышлений художника 

Южного Урала над жизнью; 

 характеризовать роль монументальных памятни-

ков в жизни общества на Южном Урале; 

 рассуждать об особенностях художественного 

образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны на примере монументального 

искусства Челябинской области; 

 описывать и характеризовать выдающиеся мо-

нументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне и уста-

новленные на территории Челябинской об-

ласти; 

 творческому опыту лепки памятника, посвящен-

ного значимому историческому событию или ис-

торическому герою; 

7 класс  объяснять понятия «тема», «содержание», «сю-

жет» 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 и в истории Урала, как во-

площение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классиче-

ских произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины 

XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих рус-

ских художников в создании образа народов 

Южного Урала, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художни-

 активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, 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, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии 

на примере творчества уральских мастеров 

книжной миниатюры; 

 различать формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображе-

ния в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы от-
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ков объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный истори-

ческий сюжет; 

 творческому опыту по разработке художествен-

ного проекта – разработки композиции на исто-

рическую тему; 

 творческому опыту создания композиции на ос-

нове библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в ис-

кусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения вели-

ких европейских и русских художников на биб-

лейские темы; 

 анализировать художественно-выразительные 

средства произведений изобразительного искус-

ства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные 

искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художе-

ственным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и на-

выкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстри-

рования (характер одежды героев, характер по-

строек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве худож-

ников-анималистов на примере скифо-

сарматской культуры на Южном Урале; 

 опыту художественного творчества по созданию 

стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизай-

на на примере памятников архитектуры Че-

лябинской области; 

 распознавать объект и пространство в конструк-

тивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в зда-

нии; 

 понимать единство художественного и функцио-

нального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох в пространстве Челябин-

ска и городов Челябинской области; 

 понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры в пространстве Че-

лябинска и городов Челябинской области; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого; 

крытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета 

книги, журнала; 

 активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 называть имена великих русских живописцев и 

архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изо-

бразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художни-

ков-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники; 

 активно воспринимать произведения искусства 

и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобрази-

тельные метафоры и видеть целостную карти-

ну мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» и «псевдоготику» 

в архитектуре модерна Челябинской области, 

называть памятники архитектуры модерна 

Челябинска и Троицка; 

 использовать навыки формообразования, ис-

пользования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать ком-

позиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художни-

ков-ваятелей второй половины XIX века и опре-

делять памятники монументальной скульпту-

ры; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направле-

ния в искусстве XIX и XX веков, узнавать кон-

структивизм XX века в архитектуре Челябин-

ска и Магнитогорска; 

 узнавать, называть основные художественные 

стили в европейском и русском искусстве и вре-

мя их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обраща-

ясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать вырази-

тельные образы; 

 применять творческий опыт разработки худо-

жественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
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 характеризовать и различать малые формы архи-

тектуры и дизайна в пространстве городской 

среды Челябинска, характеризовать городскую 

скульптуру (малые архитектурные формы) на 

примере работы скульптора Ф.Ф. Каменского, 

установленной в Челябинске в начале ХХ века; 

 понимать плоскостную композицию как возмож-

ное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение 

объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использо-

вания 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 вос-

приятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположе-

ние цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры Челябинска 

и Магнитогорска; 

 характеризовать основные школы садово-

паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской уса-

дебной культуры XVIII – XIX веков на примере 

усадьбы князей Белосельских-Белозерских в 

Катав-Ивановске и Белого дома в Кыштыме; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства 

флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композици-

онно-конструктивных принципов дизайна одеж-

ды; 

 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 об-

разно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эски-

зов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитек-

туры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики. Фрески и мозаики на улицах Челя-

бинска; 

 различать итальянские и русские традиции в 

архитектуре Московского Кремля. Характеризо-

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; характеризовать 

стиль модерн в архитектуре А.Н. Померанце-

ва и в его проекте церкви Александра Невского 

в Челябинске; 

 создавать с натуры и по воображению архи-

тектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произ-

ведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при модели-

ровании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные 

музеи мира и России, крупнейшие художест-

венные музеи Урала; 

 получать представления об особенностях ху-

дожественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над 

объемно-пространственной композицией; 
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вать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древ-

нерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, ду-

ховной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового и 

псевдошатрового зодчества на территории 

Урала; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения 

в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных 

традиций в XVII веке. Уральская школа иконо-

писи. Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творче-

ские композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ 

архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитек-

турные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произве-

дения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать про-

изведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

 ориентироваться в разнообразии стилей му-

сульманской архитектуры на Южном Урале; 

 выявлять и называть характерные особенности 

русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности мос-

ковского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале. 

 ориентироваться в широком разнообразии сти-

лей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков на Южном 

Урале; 

 использовать в речи новые термины, связанные 

со стилями в изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII – XIX веков; 

8 класс   активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать основы сценографии как вида худо-

жественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искус-

стве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
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 различать особенности художественной фото-

графии в творчестве С.Г. Васильева; 

 различать выразительные средства художест-

венной 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 кинема-

тографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 характеризовать вклад в развитие кинемато-

графа земляков-южноуральцев Л.Л. Оболенско-

го, С.А. Герасимова, А. Пороховщикова (игро-

вое кино), С.В. Мирошниченко (документаль-

ное кино); 

 понимать основы искусства телевидения, ха-

рактеризовать вклад уроженцев Южного 

Урала в искусство телевидения: Е. Гинсбург 

(основатель телевизионных музыкальных 

шоу), В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Поле-

жайкин и С. Ярушин (КВН), Н. Табашников 

(познавательное ТВ «Моя планета»); 

 понимать различия в творческой работе ху-

дожника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформле-

ния сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектак-

ля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей вы-

разительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фо-

тосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как худо-

жественно-выразительных средств фотогра-

фии; 

 применять в своей съемочной практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фото-

снимка 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 компози-

ции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки оператор-

ской грамоты, техники съемки и компьютерно-

го монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при 

построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компь-

ютерной анимации; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения ре-

жиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьно-

го телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и опе-

раторскую грамоту в практике создания видео-

этюда; 

 характеризовать кинофестивали, проводимые 

в Челябинске: кинофестиваль «Полный арт-

хаус»; кинофестиваль «ЗА!»; фестиваля кино 

и интернет-проектов «Человек труда»; фес-

тиваль документального кино «Чистый 

взгляд». 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер) древних жителей 

Южного Урала (палеолитическая живопись Игнатиевской пещеры; писаницы оз. Б. Аллаки, Айская группа 

писаниц в Саткинском районе). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Традиционные 

жилища народов Южного Урала как отражение уклада жизни. Орнамент как основа декоративного 

украшения (орнаменты керамики бронзового века Южного Урала). Праздничный национальный костюм – 

целостный художественный образ народов Южного Урала. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение в культуре народов Южного Урала. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных и 

художественных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте, каслинское литье, златоустовская гравюра на 

стали, камнерезное искусство Урала). Связь времен в искусстве (гербы и эмблемы Челябинской области).  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Пространственные искусства на улицах Челябинска (живопись, мозаичные полотна на зданиях, 

витражи в оформлении железнодорожного вокзала). Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобра-

зительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветове-

дения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюр-

морт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пей-

заж настроения в живописи художников Южного Урала. Природа и художник. Южноуральский пейзаж в 

работах А. М. Васнецова, Н. А. Русакова. Городской пейзаж в живописи И. Л. Вандышева. Пейзаж в живо-

писи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в про-

странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в порт-

рете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В. А. Тропинин, И. Е. Репин, И. Н. Крамской, 

В. А. Серов). Великие портретисты прошлого Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, К. П. Брюллов – создатели 

портретной галереи династии Демидовых. Портрет в изобразительном искусстве XX века (К. С. Петров-

Водкин, П. Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека в деревянной скульптуре Урала. Изображение фигу-

ры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представле-

ний о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, на 

примере памятника «Орленок» в Челябинске). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в миро-

вом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религи-

озная живопись XIX века (А. А. Иванов, И. Н. Крамской, В. Д. Поленов). Тематическая картина в русском ис-

кусстве XIX века (К. П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 

(А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 
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Исторический жанр в творчестве И. Вандышева и Ю. Данилова. Урал в исторической живописи русских 

художников В. Сурикова, В. Перова, К. Лебедева, М. Боткина. Праздники и повседневность в изобразитель-

ном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живопи-

си. Мемориальные ансамбли. Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве скульпто-

ров Южного Урала. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю. И. Пименов, Ф. П. Решетников, 

В. Н. Бакшеев, Т. Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И. Я. Билибин, В. А. Милашевский, 

В. А. Фаворский). Анималистический жанр (В. А. Ватагин, Е. И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных в «зверином стиле» ис-

кусства кочевых (скифо-сарматских) народов Южного Урала. 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространст-

венной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание раз-

личных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и 

как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитек-

туре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш. Э. ле Корбюзье). Конструктивизм первой поло-

вины ХХ века в городах Южного Урала. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Хай-

тек в Челябинске. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) на примере «соцгородов» Челя-

бинска. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства в созда-

нии образа Челябинска. Русская усадебная культура XVIII-XIX веков на примере усадьбы князей Белосель-

ских-Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в Кыштыме. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI-XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему ми-

ру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий) и Строгановская (уральская) школа иконописи. Соборы Московского Кремля. Шатро-

вая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву) и «псевдошатро-

вый» стиль в начале ХХI века в Челябинске. Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Мос-

ковское барокко в архитектуре Урала (Тобольск, Верхотурье). Мусульманская архитектура на Южном 

Урале, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое). Художник-график детских книг Южно-Уральского книжного издательства 

А. В. Гилёв. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектиро-

вание обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX 

вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И. П. Аргунов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, 

В. Л. Боровиковский) исторических личностей Урала XVIII в. (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, работы неиз-

вестных художников). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В. В. Растрелли, 

А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков). Классицизм в усадебной ар-

хитектуре Южного Урала (усадьба князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске, Белый дом в 

Кыштыме). Классицизм в храмовой архитектуре Южного Урала: ранний классицизм XVIII в. (церковь 

Иоанна Предтечи в Кыштыме, Христорождественский собор в Челябинске), зрелый классицизм XIX в. 

(Казанско-Предтеченский Храм в Катав-Ивановске, Церковь Дмитрия Солунского в Симе, Церковь Казан-

ской иконы Божией Матери в Нижнем Уфалее, церковь Александра Невского в п. Наследницкий; церковь 

Николая Чудотворца в п. Николаевка, церковь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы в с. Воскресенское, 

Верхнеапостольская церковь в с. Нижнепетропавловском, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. 

Большой Куяш, Свято-Троицкий Храм в Златоусте). Русская классическая скульптура XVIII века 

(Ф. И. Шубин, М. И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П. А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И. Н. Крамской, В. Г. Перов, А. И. Куинджи). Уральские 

темы в творчестве художников «Товарищество передвижников» (В. Г. Перов, В. И. Суриков, 

А. М. Васнецов, К. В. Лебедев, С. В. Иванов). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. Д. Поленов). Тема уральской природы в пейзажной живо-

писи XIX века (А. М. Васнецов, А. К. Денисов-Уральский). Исторический жанр (В. И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт-Петербурге). «Русский стиль» в храмовой архитектуре модерна на Южном Урале (Дмитриев-

ская церковь в с. Алабуга, церковь в с. Селезян, церковь Рождества Христова в Кыштыме, Церковь Покрова 

в с. Булзи, Церковь Спаса Преображения Казанско-Богородицкого женского монастыря в г. Троицке и 
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т.д.). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М. О. Микешин, А. М. Опекушин, 

М. М. Антокольский). Монументальная скульптура второй половины XIX в. в изделиях каслинского завода 

(П. К. Клодт, М. Д. Канаев, Н. А. Лаврецкий, Е. Баумгартен).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в 

русской архитектуре (Ф. Шехтель, А. Н. Померанцев, В. И. Шервуд, А. А. Фёдоров). Модерн на улицах Че-

лябинска (Пассаж бр. Яушевых, дом Данцигера-Высоцкого, здание электростанции Колбина, Торговый 

дом Стахеевых, дом Архипова) и Троицка (гостиница Башкирова, Пассаж бр. Яушевых). Эклектика в ар-

хитектуре Челябинска (торговый дом Валеева, купеческие особняки на Кировке). Псевдорусский стиль в 

Челябинске начала ХХ века (церковь Александра Невского, Свято-Троицкая церковь, дом Хованова). «Псев-

доготика» в Челябинске начала ХХ века (Католический костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы 

Марии). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их 

роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми-

таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). Музей УОЛЕ. Музеи 

Челябинска. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – осо-

бый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века 

(А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразитель-

ные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.) в творчестве С. Г. Васильева. Вы-

разительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии 

и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). До-

кументальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, ре-

жиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С. М. Эйзенштейн, 

С. Ф. Бондарчук, А. А. Тарковский, Н. С. Михалков). Вклад в развитие кинематографа жителей и уроженцев 

Южного Урала Л. Л. Оболенского, С. А. Герасимова, А. Пороховщикова (игровое кино), С. В. Мирошниченко 

(документальное кино), И. В. Трусковский (звукорежиссер и кинокомпозитор, работает в Голливуде). Че-

лябинск кинематографический и кинофестивальный. Телевизионное изображение, его особенности и воз-

можности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. Вклад уроженцев Южного 

Урала в искусство телевидения: Е. А. Гинзбург (основатель телевизионных музыкальных шоу), 

В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Полежайкий и С. Ярушин (КВН), Н. Табашников (познавательное ТВ 

«Моя планета»). Художественно-творческие проекты. 
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Т2.2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-ление 

(личностное, профес-

сиональное, жизненное) 

1.5. Сформированность ответственно-

го отношения к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов 

и потребностей региона, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

Формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на 

рынке труда 

Формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных 

учебных задач 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира 

Осознание роли техники и техноло-

гий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного пред-

ставления о техносфере, сущности тех-

нологической культуры и культуры тру-

да; уяснение социальных и экологиче-

ских последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, энергетики и транс-

порта 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственно-

го отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

2.2. Сформированность коммуникатив-

ной компетентности при взаимодейст-

вии со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельно-

сти 

Овладение методами учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности , решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эс-

тетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда 

 2.3. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать 

возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслу-

живания 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества 

Овладение средствами и формами гра-

фического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения гра-

фической документации 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

потезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной за-

дачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач опре-

деленного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соот-

носить свои дей-

ствия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельно-

сти 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию 

и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Организация учебного 
сотрудничества 
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Метапредметные результаты Типовые задачи приме-
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выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возмож-

ности ее решения 

(оценка) 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов 

Технология формирую-
щего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные 
(учебно-практические) 
задачи на саморегуляцию 
и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознанно-

го выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (познава-

тельная рефлек-

сия, саморегуля-

ция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обучаю-

щихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта ус-

покоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы (ло-

гические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

Учебные задания, обес-

печивающие формирова-

ние логических универ-

сальных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

формацию из графического или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или вос-

станавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противно-

го 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответст-

вии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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 – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мыш-

ления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологи-

ческих ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с досто-

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (группо-

вые) 

Дебаты 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 

Учебно-
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ностей для плани-

рования и регуля-

ции своей дея-

тельности; владе-

ние устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

исследовательская дея-

тельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

5 класс 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития 

Обучающийся научится 

разъяснять содержание понятий «технология», «техно-

логический процесс», «потребность», «конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно пользоваться этими 

понятиями 

Терминологический дик-

тант «Производство и труд 

как его основа» 

приводить произвольные примеры производствен-

ных технологий и технологий в сфере быта на при-

мере предприятий Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять основания развития технологий, опираясь 

на произвольно избранную группу потребностей, ко-

торые удовлетворяют эти технологии 

 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

Обучающийся научится  

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ре-

сурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса 

Лабораторная работа 

«Распознавание пород 

древесины» 

 

Терминологический дик-
объяснять, приводя примеры, принципиальную техно-

логическую схему 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

Технологии обработ-

ки конструкционных 

материалов 

выполнять технологические операции с соблюдением 

норм и правил охраны труда 

тант «Соединение деталей 

из древесины» 

 

Практическая работа «Пи-

ление заготовок из древе-

сины 

 

Контрольная работа 

осуществлять сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции 

осуществлять выбор товара на рынке Челябинской 

области в модельной ситуации; 

определять особенности производства пиломате-

риалов на предприятиях Челябинской области  

осуществлять сохранение информации в формах опи-

сания, схемы, эскиза, фотографии 

конструировать модель по заданному прототипу: 

украшать изделия, используя традиционный орна-

мент народов Урала 

Самостоятельная работа 

«Понятие о машине и ме-

ханизме» 

находить в учебной литературе сведения, необходи-

мые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и 

ремонта материальных объектов 
 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  
 

Создание изделий из 

текстильных мате-

риалов 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ре-

сурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса 

Лабораторная работа «Оп-

ределение направления 

долевой нити» 

осуществлять сборку моделей, изготавливать с помо-

щью ручных инструментов и швейной машины про-

стые по конструкции модели швейных изделий, поль-

зуясь технологической документацией 

Практическая работа «Из-

готовление образцов руч-

ных и машинных строчек» 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных из-

делий 

конструировать модель по заданному прототипу; вы-

полнять несложные приёмы моделирования швейных 

изделий 

Практическая работа 

«Снятие мерок» 

определять и исправлять дефекты швейных изделий Контрольная работа 

выполнять художественную отделку швейных из-

делий на основе традиционных способов отделки 

фартука в национальных костюмах Уральского ре-

гиона 

осуществлять корректное применение,  хранение про-

извольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки) 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять принципиальную технологическую схему, 

приводя примеры 
 

осуществлять сохранение информации в формах опи-

сания, схемы, эскиза, фотографии 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  
 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ре-

сурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса 

Самостоятельная работа 

«Санитария и гигиена на 

кухне» 

осуществлять выбор продуктов в модельной ситуа-

ции, учитывая ассортимент товаров сети рознич-

ной торговли 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Кулинария осуществлять корректное применение, хранение про-

извольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки) 

Практическая работа 

«Приготовление и оформ-

ление бутербродов» 

 

Практическая работа 

«Приготовление горячих 

напитков» самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности 

различать особенности традиций чаепития у 

различных народов Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться 

объяснять, приводя примеры, принципиальную техно-

логическую схему 
 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  
 

Художественные ре-

мёсла 

Обучающийся научится 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ре-

сурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса 

Практическая работа 

«Создание орнамента на 

ПК или на листе бумаги в 

клетку» владеть методами эстетического оформления изделий 

конструировать модель по заданному прототипу 

изготавливать изделия декоративно-прикладного 

искусства, региональных народных промыслов 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  
 

Технологии творче-

ской и опытнической 

деятельности 

Обучающийся научится 

характеризовать рекламу как средство формирования 

потребностей 

Самостоятельная работа 

«Этапы проектной дея-

тельности» 

 

Творческий проект «Тра-

диционные национальные 

блюда народов Челябин-

ской области» 

 

Творческий проект «Раз-

делочная доска с нацио-

нальным орнаментом» 

осуществлять сохранение информации в формах опи-

сания, схемы, эскиза, фотографии 

анализировать опыт разработки оригинальных конст-

рукций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтерна-

тивные решения 

анализировать опыт изготовления информационного 

продукта (пояснительной записки)  по заданному ал-

горитму 

анализировать опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов 

анализировать опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации дейст-

вий и взаимодействия в быту 

Обучающийся получит возможность научиться 

выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

выявлять потребности ближайшего социального ок-

ружения на основе самостоятельно разработанной 

программы 

представлять описание деятельности по выполне-

нию проекта  в виде инструкции или технологиче-

ской карты: составление технического задания, 

памятки, инструкции, технологической карты 

6 класс 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные технологии 

возведения зданий и сооружений  

Самостоятельная работа 

«Строительная отрасль 

Челябинской области» характеризовать строительную отрасль Челябин-

ской области 

называть и характеризовать профессии в области 

строительства 

описывать жизненный цикл технологии, приводя при-

меры 

оперировать понятием «технологическая система» при 

описании средств удовлетворения потребностей чело-

века 

проводить мониторинг развития технологий про-

извольно избранной отрасли на основе деятельно-

сти предприятий Челябинской области 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от тради-

ционных технологий на примере предприятий Че-

лябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться  

приводить рассуждения, содержащие аргументиро-

ванные оценки и прогнозы развития технологий обра-

ботки материалов и сервиса 

 

проводить мониторинг развития технологий произ-

вольно избранной отрасли на основе работы с инфор-

мационными источниками различных видов 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Технологии обработ-

ки конструкционных 

материалов 

Обучающийся научится 

объяснять место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса 

Терминологический дик-

тант «Пороки древесины. 

Свойства древесины». 

Лабораторная работа «Оп-

ределение свойств метал-

лов и сплавов» 

читать элементарные чертежи, технические рисунки, 

схемы  и эскизы 

Практическая работа «Из-

готовление изделий из 

тонколистового металла» 

 

Самостоятельная работа 

«Опиливание заготовок из 

металла» 

 

выполнять технологические операции с соблюдением 

установленных норм, требований и стандартов 

следовать технологии, в том числе, в процессе изго-

товления субъективно нового продукта 

анализировать опыт оптимизации технологии получе-

ния материального продукта на основе собственной 

практики использования данной технологии 

выполнять эскизы механизмов 

строить модель механизма, состоящего из нескольких 

простых механизмов по кинематической схеме 

применять простые механизмы для решения постав-

ленных задач по модернизации, проектированию тех-

нологических систем 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания и 

ремонта материальных объектов, имеющих иннова-

ционные элементы 

 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Создание изделий из 

текстильных мате-

риалов 

 

Обучающийся научится 

выбирать материалы в соответствии с назначением 

изделия 

Терминологический дик-

тант «Свойства текстиль-

ных материалов» 

 

Лабораторная работа «Ви-

ды текстильных материа-

лов» 

 

Практическая работа «Об-

работка нижнего среза 

изделия» 

 

Контрольная работа 

читать элементарные чертежи и эскизы 

выполнять приёмы моделирования швейных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

применять различные техники  обработки материалов  

различать особенности отделки национальных 

костюмов народов, населяющих Челябинскую об-

ласть 

изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования простые по конструкции модели швей-

ных изделий, пользуясь технологической документа-

цией 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных из-

делий 

Обучающийся получит возможность научиться 

следовать технологии, в том числе, в процессе изго-

товления субъективно нового продукта  
 

анализировать опыт оптимизации технологии полу-

чения материального продукта на основе собственной 

практики использования данной технологии  

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Кулинария 

Обучающийся научится 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии 

с ситуацией, потребностью, задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками  

Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

 

 

Контрольная работа 

 

разрабатывать технологию приготовления блюда 

на основе блюд национальной кухни народов Челя-

бинской области 

самостоятельно готовить для своей семьи простые ку-

линарные блюда из рыбы и мяса, отвечающие требо-

ваниям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность  приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безо-

пасности 

различать национальные блюда народов Челябин-

ской области  

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на физиоло-

гических потребностях организма 
 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Художественные ре-

мёсла 

Обучающийся научится 

применять различные техники обработки материалов Практическая работа «Вы-

полнение образцов вяза-

ния» 

 

Самостоятельная работа 

«Виды вязания» 

различать виды декоративно-прикладного творче-

ства народов Челябинской области 

анализировать опыт оптимизации технологии получе-

ния материального продукта на основе собственной 

практики использования данной технологии 

Формирование тех- Обучающийся научится 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Технологии домаш-

него хозяйства 

выполнять эскизы интерьера Практическая работа «Раз-

работка плана квартиры» 

знать особенности традиционного национального 

жилища татар, башкир и русских  

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Технологии творче-

ской и опытнической 

деятельности 

Обучающийся научится 

применять простые механизмы для решения постав-

ленных задач по модернизации, проектированию тех-

нологических систем 

Творческий проект «Ви-

ды декоративно-

прикладного творчества 

народов Урала» 
описывать технологическое решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического изображения 

анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации 

оценивать условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищенности 

анализировать полученный  опыт  планирования (раз-

работки) получения материального продукта в соот-

ветствии с собственными задачами (включая модели-

рование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить анализ потребностей в тех или иных ма-

териальных или информационных продуктах 
 

анализировать полученный  опыт модификации меха-

низмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи) 

7 класс 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития 

Обучающийся научится 

объяснять специфику социальных технологий, пользу-

ясь произвольно избранными примерами; характери-

зовать профессии, связанные с реализацией социаль-

ных технологий  

Терминологический дик-

тант «Механизация, авто-

матизация и роботизация 

современного производст-

ва» характеризовать автоматизацию производства на 

примере предприятий Челябинской области 

объяснять сущность управления в технологических 

системах, характеризовать автоматические и саморе-

гулируемые системы 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить и анализировать конструирование меха-

низмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных про-

стых механизмов, посредством применения матери-

ального или виртуального конструктора) 

 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

Технология обработ-

ки конструкционных 

материалов 

Обучающийся научится 

проверять гипотезу по определению свойств материа-

лов опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты 

 

выполнять в масштабе и правильно оформлять техни-

ческие рисунки и эскизы разработанных объектов 

узнавать особенности производства златоустов-

ской гравюры на стали и каслинского литья 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

отбирать материал в соответствии с техниче-

ским решением или по заданным критериям, ис-

пользуя ассортимент товара на рынке Челябинской 

области 

Практическая работа «Из-

готовление деталей из ме-

талла и искусственных 

материалов на токарном и 

фрезерном станках по эс-

кизам, чертежам и техно-

логическим картам» 

 

Контрольная работа 

осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов 

создавать модель, адекватную практической задаче

  

проводить оценку и испытание полученного продукта 

описывать технологическое решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического изображения 

следовать технологии, в том числе, в процессе изго-

товления субъективно нового продукта 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов, имеющих иннова-

ционные элементы 

 

анализировать опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого програм-

мой компьютерного трехмерного проектирования 

конструировать простые системы с обратной связью 

на основе технических конструкторов 

выполнять базовые операции редактора компьютер-

ного трехмерного проектирования  

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Создание изделий из 

текстильных мате-

риалов 

 

Обучающийся научится 

формулировать и проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятель-

но планируя такого рода эксперименты 

Лабораторная работа «Оп-

ределение сырьевого со-

става тканей и изучение их 

свойств»  

 

Практическая работа 

«Конструирование прямой 

юбки» 

 

Практическая работа «Об-

работка застёжки» 

 

Терминологический дик-

тант «Моделирование 

швейных изделий» 

 

Контрольная работа 

отбирать материал в соответствии с техническим ре-

шением или по заданным критериям 

характеризовать произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей деятельности, называть его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические свойства), экономические характеристи-

ки, экологичность  

изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической доку-

ментацией 

анализировать разницу между бытовыми швейны-

ми машинами и современным оборудованием лёгкой 

промышленности на примере предприятий Челя-

бинской области 

различать национальные костюмы народов, насе-

ляющих Челябинскую область 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных из-

делий 

описывать технологическое решение с помощью тек-

ста, рисунков, графического изображения 

создавать модель, адекватную практической задаче 

выполнять несложные приёмы моделирования швей-

ных изделий 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

следовать технологии, в том числе, в процессе изго-

товления субъективно нового продукта 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

выполнять художественную отделку швейных изделий 

определять основные стили одежды и современные 

направления моды 

Обучающийся получит возможность научиться 

проводить оценку и испытание полученного продукта  

прогнозировать характеристики продукта в зависи-

мости от изменения параметров и ресурсов 

разъяснять функции модели и принципы моделирова-

ния 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Художественные ре-

мёсла 

Обучающийся научится 

следовать технологии, в том числе, в процессе изго-

товления субъективно нового продукта 
Практическая работа 

«Выполнение ручных 

швов постоянного на-

значения» 

владеть методам художественного оформления изде-

лий  

изготавливать изделия региональных народных 

промыслов Челябинской области 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Кулинария 

Обучающийся научится 

проводить и анализировать лабораторные исследо-

вания продуктов питания с использованием ассор-

тимента продуктов, произведённых в Челябинской 

области 

Лабораторная работа «Оп-

ределение качества молока 

и молочных продуктов» 

самостоятельно готовить для своей семьи простые ку-

линарные блюда из различных видов теста, отвечаю-

щие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность  

приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности 

Практическая работа 

«Приготовление блинов по 

старинным русским рецеп-

там Уральского региона» 

 

Самостоятельная работа 

«Сервировка стола. 

Праздничный этикет» 
самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из различных видов теста соот-

ветствующие национальным кулинарным традици-

ям народов, населяющих Челябинскую область 

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять рацион питания, основываясь на фи-

зиологических потребностях организма 

 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Технологии творче-

ской и опытнической 

деятельности 

Обучающийся научится 

проводить и анализировать разработку и реализацию 

технологических проектов 

Самостоятельная работа 

«Методика научного по-

знания в проектной дея-

тельности» 

 

Самостоятельная работа 

«Экономическая оценка 

проекта и реклама» 

 

Творческий проект 

«Разработка коллекции 

современной одежды с 

использованием нацио-

нальных орнаментов наро-

дов Урала» 

 

Творческий проект «Изго-

товление отделки для дач-

анализировать потребительские свойства продуктов 

анализировать потребности населения в товарах и ус-

лугах, выявлять и формулировать проблему 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого резуль-

тата, определять характеристики будущего материаль-

ного продукта 

выбирать средства реализации замысла 

планировать этапы выполнения работ, составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия 

осуществлять технологический процесс: изготавливать 

материальный продукт на основе технологической 

документации с применением рабочих инструментов и 

технологического оборудования 

представлять результаты выполненного проекта: поль-

зоваться основными видами проектной документации 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

готовить пояснительную записку к проекту: оформ-

лять проектные материалы, представлять проект к за-

щите 

ного дома в этническом 

стиле» 

Обучающийся получит возможность научиться 

оптимизировать заданный способ получения матери-

ального продукта после его применения в собственной 

практике 

 

8 класс 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития 

Обучающийся научится 

называть и характеризовать актуальные и перспектив-

ные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами 

Терминологический дик-

тант «Современные и пер-

спективные технологии 

XXI века» 

 

Самостоятельная работа 

«Проблемы транспортной 

логистики Челябинской 

области» 

называть и характеризовать актуальные и перспектив-

ные технологии транспорта  

называть и характеризовать актуальные управленче-

ские, медицинские, информационные технологии, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии 

характеризовать современную индустрию питания, 

в том числе в Челябинской области, и перспективы 

ее развития 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

от традиционных технологий, связывая свои объ-

яснения с принципиальными алгоритмами, спосо-

бами обработки ресурсов, свойствами продуктов на 

примере предприятий Челябинской области 

проводить мониторинг развития технологий произ-

вольно избранной отрасли на основе работы с инфор-

мационными источниками различных видов 

анализировать опыт выявления проблем транс-

портной логистики Челябинской области на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения 

Обучающийся получит возможность научиться 

приводить рассуждения, содержащие аргументиро-

ванные оценки и прогнозы развития технологий в сфе-

рах медицины, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере 

 

анализировать опыт моделирования транспортных 

потоков 

Формирование тех-

нологической куль-

туры и проектно-

технологического 

мышления обучаю-

щихся  

 

Электротехника 

Обучающийся научится 

осуществлять сборку электрических цепей по электри-

ческой схеме, проводит анализ неполадок электриче-

ской цепи 

Терминологический дик-

тант «Электрическая энер-

гия» 

Практическая работа 

«Оценка допустимой сум-

марной мощности элек-

тропроводов, подключае-

мых к одной розетке» 

 

Контрольная работа 

разбираться в технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, созда-

нии и эксплуатации электрофицированных приборов  

и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей 

называть и характеризовать актуальные и пер-

спективные технологии в области энергетики, ха-

рактеризовать профессии в сфере энергетики, на 

примере предприятий Челябинской области  

распознавать и характеризовать  устройства для нако-

пления энергии, для передачи энергии 

характеризовать технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю 
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

осуществлять технологические процессы сборки и ре-

монта объектов, содержащих электрические цепи, с 

учётом необходимости экономии электрической энер-

гии 

Обучающийся получит возможность научиться 

осуществлять модификацию заданной электриче-

ской цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструировать электрические цепи в соответст-

вии с поставленной задачей 

 

анализировать опыт разработки проекта освеще-

ния выбранного помещения, включая отбор кон-

кретных приборов, составление схемы электропро-

водки 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития  

 

Кулинария 

Обучающийся научится 

составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма 

Самостоятельная работа 

«Калорийность продук-

тов» 

 

Контрольная работа 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения по-

требностей организма в белках, углеводах, жирах, ви-

таминах, минеральных веществах 

выбирать способы обработки пищевых продуктов в 

целях сохранения  в них питательных веществ 

распознавать традиционные блюда уральских каза-

ков  

сервировать стол 

соблюдать правила этикета за столом 

Обучающийся получит возможность научиться 

определять виды экологического загрязнения пище-

вых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека 

 

выполнять мероприятия по предотвращению нега-

тивного влияния техногенной сферы на здоровье 

человека 

Современные мате-

риальные, инфор-

мационные и гума-

нитарные техноло-

гии и перспективы 

их развития  

 

Технологии творче-

ской и опытнической 

деятельности 

Обучающийся научится 

анализировать опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач 

Самостоятельная работа 

«Методы научного позна-

ния» 

 

Исследовательский проект 

«Мой профессиональный 

выбор» 

анализировать опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением технологического обо-

рудования 

анализировать опыт создания информационного про-

дукта и его встраивания в заданную оболочку 

анализировать опыт разработки  информационного 

продукта с заданными свойствами 

оптимизировать базовые технологии, в зависимости от 

ситуации, проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного ма-

териального или информационного продукта 

проводить оценку и испытание полученного продукта 

проводить планирование материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации) 

планировать разработку материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов 

технологизировать свой опыт, представлять описание 

технологии выполнения продукта в виде инструкции 

или технологической карты на основе унификации 



935 
 

Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

деятельности 

осуществлять презентацию, экономическую и эколо-

гическую оценку проекта, давать  оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке 

Обучающийся получит возможность научиться 

организовывать и осуществлять проектную деятель-

ность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений 

 

разрабатывать план продвижения продукта  

оценивать коммерческий потенциал продукта, разра-

батывать вариант рекламы для продукта труда 
 

Построение образо-

вательных траекто-

рий и планов в об-

ласти профессио-

нального самоопре-

деления 

Обучающийся научится 

называть характеристики современного рынка 

труда, описывать цикл жизни профессии, характе-

ризовать новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях Челябинской области 

Самостоятельная работа 

«Анализ профессии по 

единому тарифно-

квалификационному спра-

вочнику» 

 

Практическая работа «Ди-

агностика склонностей и 

качеств личности». 

 

Практическая работа «По-

строение профессиональ-

ного плана» 

характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называть тенденции ее развития 

анализировать объявления, предлагающие работу 

называть предприятия Челябинской области, ра-

ботающие на основе современных производствен-

ных технологий, приводить примеры функций ра-

ботников этих предприятий 

характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывать тенденции их развития 

разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений связанных с выбором профессии 

анализировать результаты и последствия своих реше-

ний, связанных с выбором и реализацией образова-

тельной траектории 

анализировать свои возможности и предпочтения, свя-

занные с освоением определенного уровня образова-

тельных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности 

планировать варианты личной профессиональной 

карьеры и путей получения профессионального об-

разования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда 

вести поиск, извлекать, структурировать и обра-

батывать информацию о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а 

также информацию об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда 

 Обучающийся получит возможность научиться 

планировать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей 

 

анализировать социальный статус произвольно за-

данной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, ма-
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Раздел (тема) про-

граммы 

Предметные планируемые результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

шиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере 

ориентироваться в информации по трудоустройству 

и продолжению образования 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Тема 1. Потребности человека и производство 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. Обобщение опыта получения продуктов. Анализ 

потребительских свойств продуктов. Анализ потребностей и запросов групп населения, условий производства. 

Составление программы изучения потребностей. Технологий в сфере быта на примере предприятий 

Челябинской области. 

Тема 2. Производство и труд как его основа. Виды технологий.  

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. Производственные технологии. Промышленные технологии. Отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий на примере 

предприятий Челябинской области. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел «Технологии  обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Ассортимент древесины и пиломатериалов в строительных магазинах. 

Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение  детали и изделия. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и 

три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Последовательность изготовление деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении 

древесины. Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм, в том числе цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Национальные орнаменты народов Урала. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Деревообрабатывающие предприятия Челябинской области. Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Металлы и их сплавы, область применения. Черный и цветные металлы. Свойства черных и цветных 

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, 

применение и утилизация искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов. Их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей. Чертежи деталей сортового проката. Чтение сборочных чертежей. 

Применение ПК для разработки графической документации. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резанье, гибка, зачистка, сверление. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резанья, гибки, зачистки заготовок, получение отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические операции обработки 
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искусственных материалов ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности детали. 

Традиционные ремёсла Урала: чеканка. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделия из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термическая обработка металлов. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. Национальные орнаменты народов Урала. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Технология выжигания 

по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приемы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 
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. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Профессии оператор текстильного производства, ткач. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
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. Фартук в национальном костюме народов Урала. 

Тема 3. Швейная машина.  
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 

Виды движения. 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 заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя видов строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 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, прямыми стежками, с помощью булавок.  

Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели. 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 краеобмёточной машиной; постоянное соединение деталей – 

стачивание; постоянное соединение подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность  изготовления швейных изделий. Обработка накладных карманов. Профессии 

закройщик, портной. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
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Санитарно-гигиенические требования 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 приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. Ассортимент продуктов питания в сети розничной торговли. 

Тема 2. 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. Влияние экологии региона на качество пищевых 

продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Культура потребления: выбор продуктов. 

Ассортимент продуктов питания в сети розничной торговли. Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. 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 зерен кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, 

подача напитка. 

Тема 4. 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. Требование к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке. 

Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Блюда 

национальной кухня народов Урала. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее 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, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространенные 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. 

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 вареных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. Блюда национальной кухня народов Урала. 
Тема 6. Блюда из яиц. 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд их яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы 

– глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство.  

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 края, области, села. 

Изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов. Изделия декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов. 
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Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Национальные орнаменты народов Урала. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовое сочетание 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.  

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлением 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. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

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. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка, стирка одежды. Технология ухода за обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. Комбинаты бытового обслуживания. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

Требование к интерьеру жилища: эстетические, экологические и 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 учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Экология 

жилья. Технологии содержания жилья. Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности 

жилища.  

Технологии содержания жилья. Характеристика основных элементов систем энергосбережения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в загородном и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища.  

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Клининговые компании 

Челябинской области. 

Тема 3. Интерьер жилого дома.  

Понятие об интерьере. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приема пищи (столовая зона). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Проектирование кухни. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Интерьер кухни в 

фольклорном стиле: особенности убранства русского, татарского и башкирского жилища. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Понятие творческого проекта. Выбор темы проекта на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Составление технического задания, спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. Формирование требований к выбранному изделию. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. Разработка проектного 

замысла на тему «Бытовые мелочи» по алгоритму: анализ ситуации, целеполагание, выбор системы и принципа 

действия, модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Понятие о техническом задании. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решений (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Анализ и синтез 

как средства решения задачи. Техники проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. Модернизация изделия и создание нового изделия.  
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Обоснование конструкции изделия. Подготовка графической и технологической документации. Основные 

характеристики конструкций. Исследование характеристик конструкций. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Сборка моделей.  

Изготовление материального продукта с применением рабочих инструментов и технологического 

оборудования. Апробация полученного материального продукта. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Расчет стоимости материалов для изготовления изделия. 

6 класс 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Сырьё как предмет труда Современные средства труда  
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.  

Тема 2. Отраслевые технологии. Строительство. 

История развития технологий. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Строительная отрасль Челябинской 

области. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

 Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Свойства 

древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: искусственная, естественная. Ассортимент древесины и пиломатериалов в строительных 

магазинах. 
Конструкторская и технологическая документация. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Технологическая карта и ее 

назначение. Инструкция. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных рабочих инструментов. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 

графического чертежа, конструкторской и технологической документации.  

Изготовление деталей изделий по графическим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Контроль качества изделий. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Традиционные 

ремёсла Урала: резьба по дереву. 

Отделка деталей изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  
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 из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация 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 производствам и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката. Металлургические предприятия Челябинской области. 

Контрольно-измерительные инструменты. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки 

металлов зубилом, опиливание заготовок напильниками.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхности изделий из металлов и 

искусственных материалов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Традиционные ремёсла Урала: резьба по дереву. 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроенным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

Понятие о моделировании одежды. Рубаха в национальном костюме народов Урала. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах.  Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Тема 4. Швейная машина.  
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной  строчки: петление сверху и снизу, слабая и натянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы. Современное оборудование лёгкой промышленности на примере швейных фабрик Челябинской 

области. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроенным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения деталей с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы 

утюгом.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – примётывание; 

временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краёв – вымётывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной – притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

выворачиванием – обтачивание. Классификация машинных швов. Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом. 

Подготовка и проведения примерки  плечевой одежды с цельнокроенным рукавом. Устранение дефекта 

после примерки.  

Технологическая карта. Инструкция. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроенным 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 боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология в контексте производства. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Физиология питания.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы.  Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание соленой 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. 

Тема 3. Блюда из мяса. 

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. Гарниры к мясным блюдам. Блюда национальной кухни народов Челябинской 

области. 

Тема 4. Блюда из птицы. 

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. 
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Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Блюда 

национальной кухни народов Челябинской области. 

Тема 5. Заправочные супы. 

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. 

Блюда национальной кухни народов Челябинской области. 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории 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 

нитей. Организация рабочего места при вязании. Расчет количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Производство трикотажа на предприятиях Челябинской области. 

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. 

Тема 2. Вязание спицами. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Технологии в сфере быта. Виды ремонтно-отделочных работ. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Расчет необходимого количества рулонов 

обоев. Выбор строительных и отделочных материалов в розничных сетях Челябинской области. Основы 

технологии малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхности помещений. 

Применение  трафаретов. 

Тема 2. Интерьер жилого дома  

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделки квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Особенности традиционного национального 

жилища татар, башкир и русских. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка 

проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. Экономическая оценка при стоимости 

выполнения проекта. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарий, 

содержание). 

Портфолио как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения презентации проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

 

7 класс 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Социально-экономические технологии 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Профессии, связанные с реализацией социальных технологий на примере предприятий 

Челябинской области.  

Тема 2. Механизация, автоматизация и роботизация современного производства.  
Управление в современном производстве. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Роботы и их роль в 

современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 
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Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. Автоматизация на предприятиях Челябинской области. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  
Столярные шиповые соединения. Технологии шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 

гнезд. Технология соединение деталей шкантами и шурупам в нагель. Рациональные приемы работы с ручными 

инструментами при подготовке деталей к сборке. Деревообрабатывающие предприятия Челябинской 

области. Отбор материала в соответствии с заданными критериями, используя ассортимент товара на 

рынке Челябинской области. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  
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.  Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Экологичность заготовки, производство и отделки древесины и древесных материалов. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе: приемы управления и 

выполнения операций. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности  

точения изделий из искусственных материалов. Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения.  

Графическая и технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном  

станках. Операционная карта. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Автоматизация производства. Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона.  

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных 

материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Функции 

специалистов, занятых в производстве. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  
Плетение из  лозы, теснение по коже,  фигурное точение древесины и пластмасс (на выбор 

образовательной организации). Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технологии 

изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение 

набора, отделка. Художественное ручное теснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для теснения. 

Особенности технологии ручного теснения. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Традиционные ремёсла Урала: златоустовская гравюра на стал и каслинское литьё. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  
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. Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы). Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами. Нанотехнологии: 

новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок (брюк). Построение чертежа 

прямой юбки (брюк). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

Приёмы моделирования поясной одежды. Художественная отделка швейных изделий. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета. Техники проектирования, конструирования, моделирования. Национальные костюмы народов, 

населяющих Челябинскую область. 
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Тема 4. Швейная машина.  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к 

швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. Современное оборудование лёгкой 

промышленности на примере швейных фабрик Челябинской области. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками- подшивание. 

Основные операции: подшивание потайным швом; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Художественная отделка швейных изделий с использованием 

традиционных орнаментов Уральского региона. 
Подготовка и проведение примерки. 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. Окончательная влажно-тепловая обработка 

изделия. Промышленные технологии лёгкой промышленности. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производства молочной продукции. Блюда национальной кухни народов Челябинской 

области. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста. 

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. Подача их к столу. Блюда национальной 

кухни народов Челябинской области. 

Тема 3. Виды теста и выпечки. 

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. Блюда национальной кухни народов Челябинской области. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки. 

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. Блюда национальной кухни народов Челябинской области. Профессия кондитер сахаристых 

изделий.  

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 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. 

Современная индустрия питания в Челябинской области, и перспективы ее развития. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вышивание. 

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. Изделия 

декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов.  
Тема 2. Ручная роспись тканей.  

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. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
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Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекции в интерьере. Профессия дизайнер.  

Тема 2. Гигиена жилища. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды 

уборки: ежедневная(сухая), еженедельная(влажная), генеральная. Их особенности  и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  
Составление технологических карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка и введение технологии на примере организации действий 

и взаимодействия в быту.  

8 класс 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Технологии получения, обработки и использования информации 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Тема 2. Технологии растениеводства и животноводства 

Технологии сельского хозяйства. Биотехнологии. 

Тема 3. Социально-экономические технологии 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии сферы услуг. Профессии, связанные с реализацией социальных технологий на 

примере предприятий Челябинской области. 

Тема 4. Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Роботы и их роль в современном производстве. Основные 

конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. Автоматизация 

на предприятиях Челябинской области. 

Тема 5. Медицинские технологии 
Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная 

вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. Медицинские 

учреждения Челябинской области. 

Тема 6. Современные и перспективные технологии ХХI века  
Современные информационные технологии. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Нанотехнологии. 

Тема 7. Транспортная техника 
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков. Проблемы транспортной логистики 

Челябинской области. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел «Кулинария» 

Рацион питания человека. Калорийность продуктов. Понятие о калорийности продуктов. 

Сбалансированность питания. Составление меню  завтрака, обеда и ужина.  Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину. Набор столового белья, приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Влияние экологии 

региона на качество пищевых продуктов. Современная индустрия питания в Челябинской области, и 

перспективы ее развития. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

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. 
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Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. Выбор строительных и 

отделочных материалов в розничных сетях Челябинской области. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Взаимодействие со службами ЖКХ Челябинской области. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Тема 3. Бюджет семьи. 

Источники семейного дохода и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Потребности и 

технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей 

и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. Минимальные 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 и способы защиты 

прав потребителей. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электрическая энергия. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Тема 2. Электрические цепи.  

Условные  графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий.  

Естественное и искусственное освещение. Технические характеристики ламп накаливания, 

люминесцентных и энергосберегающих ламп. Особенности конструкции ламп, область применения, 

особенности эксплуатации, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висящие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Выбор электромонтажного оборудования в розничных 

сетях Челябинской области. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности  и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин.  

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными приборами. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации стиральных машин-автоматов. Электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры. Музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема 4. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Энергетическое обеспечение нашего дома. Освещение и освещенность, нормы освещенности 

в зависимости от назначения помещения.  

Электрическая схема. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Разработка проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 



947 
 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. Работа счетчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

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  электронных устройств. 

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. Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Основные 

виды проектной документации. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 

идей. Техника проведения морфологического анализа. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Раздел «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Тема 1. Технологическая культура производства и культура труда  
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Разделение труда. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Тема 2. Выбор профессии.  

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. 

Тема 3. Трудовой ресурс. Рынок труда.  
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Предприятия Челябинской области, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона, новые функции рабочих профессий 

в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Тема 4. Квалификации и профессии.  
Роль профессии в жизни человека. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. Рынок труда Челябинской области: новые и устаревшие профессии. 

Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий.  

Тема 5. Трудоустройство на работу.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного 

курса. Профессиональные образовательные организации Челябинской области. 
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Трудовой кодекс. Режим рабочего времени. Трудовой договор 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

1 Сферы производства и 

разделение труда 

1-2 Потребности человека и 

производство 

2 Технологий в сфере быта на 

примере предприятий 

Челябинской области 

Диагностическая контрольная работа № 1 

3-4 Виды технологий. Производство и 

труд как его основа 

2  Терминологический диктант № 1 

«Производство и труд как его основа» 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 Технологии  обработки 

конструкционных 

материалов 

5-6 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

2 Ассортимент древесины и 

пиломатериалов в 

строительных магазинах 

Лабораторная работа № 2 

«Распознавание пород древесины» 

7-8 Графическое изображение деталей 

и изделий. Эскиз, технический 

рисунок, чертеж изделий из 

древесины 

2  Практическая работа № 2. «Изготовление 

деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам» 

9-10 Разметка заготовок из древесины. 

Пиление заготовок из древесины 

2 Деревообрабатывающие 

предприятия Челябинской 

области 

Практическая работа № 5 «Пиление 

заготовок из древесины» 

11-12 Строгание заготовок из древесины. 

Сверление отверстий в деталях из 

древесины 

2  Практическая работа «Строгание и сверление 

древесины» 

13-14 Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, саморезов. 

Соединение деталей из древесины 

клеем 

2  Терминологический диктант № 2 «Соединение 

деталей из древесины» 

Практическая работа «Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, саморезов, 

клея» 



950 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

15-16 Выпиливание лобзиком. 

Устройство лобзика. Выжигание по 

дереву. Выжигатель: устройство, 

назначение, правила безопасной 

работы 

2 Национальные орнаменты 

народов Урала 

Практическая работа «Приёмы выпиливания 

лобзиком» 

17-18 Понятие о машине и механизме. 

Устройство и назначение машин и 

механизмов 

2  Самостоятельная работа № 1 

«Понятие о машине и механизме» 

19-20 Тонколистовой металл и 

проволока. Резание и зачистка 

заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных материалов 

2 Традиционные ремёсла Урала: 

чеканка 

Практическая работа «Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и 

проволоки. Изучение их свойств» 

21-22 Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. 

2  Практическая работа «Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки»  

Контрольная работа  № 1 

3 Создание изделий из 

текстильных материалов 

23-26 Свойства текстильных материалов 4  Лабораторная работа № 1 «Определение 

направления долевой нити ткани» 

27 Конструирование швейных изделий 1  Практическая работа № 4 «Снятие мерок» 

Практическая работа «Конструирование 

швейных изделий» 

28 Моделирование швейных изделий 1 Фартук в национальном 

костюме народов Урала 

Практическая работа «Изготовление выкройки 

проектного изделия» 

29-30 Швейная машина 2  Практическая работа № 1. «Изготовление 

образцов ручных и машинных строчек» 

31-32 Технология изготовления швейных 

изделий. Изготовление выкроек. 

Раскрой швейного изделия. 

2  Практическая работа «Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

33-34 Способы обработки края изделия 2  Практическая работа «Обработка краевых 

швов» 

Практическая работа «Проведение влажно-

тепловой обработки изделия» 

35-36 Обработка карманов. 2  Практическая работа «Обработка кармана» 

37-38 Обработка пояса. Окончательная 

отделка изделия. 

2 Передник как часть 

традиционного русского 

костюма 

Практическая работа «Обработка пояса» 

Контрольная работа № 2 

4 Художественные ремёсла 39 Декоративно-прикладное искусство 1 Изделия декоративно-

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов 

Практическая работа  «Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку» 

40 Основы композиции и законы 

восприятия цвета при изготовлении 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

1 Национальные орнаменты 

народов Урала 

Практическая работа «Составление орнамента» 

  41-42 Лоскутное шитьё 2  Практическая работа «Изготовление 

лоскутных узоров» 

5 Кулинария 43 Физиология питания 1  Практическая работа «Составление 

индивидуального режима питания» 

44 Санитария и гигиена на кухне 1  Самостоятельная работа № 2 

«Санитария и гигиена на кухне» 

45-46 Бутерброды и горячие напитки 2 Ассортимент продуктов 

питания в сети розничной 

торговли 

Практическая работа № 3.1 «Приготовление 

горячих напитков» 

Практическая работа № 3.2 «Приготовление 

и оформление бутербродов» 

47-48 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Практическая работа «Приготовление и 

оформление блюда из круп, макаронных 

изделий» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

49-50 Блюда из яиц 2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Практическая работа «Приготовление и 

оформление блюда из яиц» 

51-52 Блюда из овощей и фруктов 2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Практическая работа «Приготовление и 

оформление блюда из сырых овощей» 

Самостоятельная работа 

6 Технологии домашнего 

хозяйства 

53-54 Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

2 Комбинаты бытового 

обслуживания в Челябинской 

области 

Практическая работа «Способы ремонта 

одежды» 

55-56 Эстетика и экология жилища. 2 Клининговые компании 

Челябинской области 

Самостоятельная работа № 3 

«Эстетика и экология жилища» 

57-58 Интерьер кухни, столовой 2 Интерьер кухни в 

фольклорном стиле: 

особенности убранства 

русской, татарской и 

башкирской избы 

Практическая работа «Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой» 

7 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

59-60 Сущность творчества и проектной 

деятельности 

2  Творческий проект по разделу «Кулинария» 

или творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства» 

61-66 Этапы проектной деятельности 6  Самостоятельная работа № 4 

«Этапы проектной деятельности» 

67-68 Защита проекта 2  Защита проекта 

69-70 Технологии животноводства 2  Диагностическая контрольная работа № 2 

 

 

6 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

1 Сферы производства и 

разделение труда 

1-2 Сырьё как предмет труда 

Современные средства труда 

2  Диагностическая контрольная работа № 1 

3-4 Отраслевые технологии. 

Строительство 

2 Строительная отрасль 

Челябинской области 

Самостоятельная работа № 1 

«Строительная отрасль Челябинской 

области» 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 Технологии  обработки 

конструкционных 

материалов 

5-6 Пороки древесины. Свойства 

древесины 

2 Традиционные ремёсла Урала: 

резьба по дереву 

Лабораторная работа «Исследование 

плотности древесины» 

Терминологический диктант № 1  «Пороки 

древесины. Свойства древесины» 

7-8 Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей 

изделия 

2  Практическая работа «Чтение сборочного 

чертежа» 

9-10 Технологическая карта. 

Технология соединения брусков 

из древесины 

2  Практическая работа «Изготовление изделий 

из древесины соединением брусков внакладку» 

11-12 Устройство токарного станка по 

обработке древесины. Технология 

обработки древесины на 

токарном станке 

2  Практическая работа «Изготовление деталей 

на токарном станке» 

13-14 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом 

2  Практическая работа «Изготовление деталей. 

имеющих цилиндрическую и коническую 

форму» 

15-16 Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2 Традиционные ремёсла Урала: 

резьба по дереву 

Практическая работы «Художественная резьба 

по дереву» 

17-18 Свойства металлов и сплавов. 

Сортовой прокат 

4 Металлургические 

предприятия Челябинской 

области  

Лабораторная работа № 1 «Определение 

свойств металлов и сплавов» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

19-20 Рубка металла    Практическая работа № 5. «Изготовление 

изделия из тонколистового металла» 

21-22 Опиливание заготовок из металла   Практическая работа «Приёмы опиливания 

заготовок из металла» 

Самостоятельная работа № 2 

«Опиливание заготовок из металла и пласт-

массы» 

3 Создание изделий из 

текстильных материалов 

23-24 Свойства текстильных 

материалов 

2  Лабораторная работа № 2 «Виды 

текстильных материалов» 

Терминологический диктант № 2 «Свойства 

текстильных материалов» 

25-26 Конструирование швейных 

изделий 

2  Практическая работа «Снятие мерок и 

построение чертежа проектного изделия» 

27-28 Моделирование швейных 

изделий 

2 Особенности отделки 

национальных костюмов 

народов, населяющих 

Челябинскую область 

Практическая работа «Моделирование 

выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою» 

29-30 Швейная машина 2  Практическая работа «Удаление дефектов 

машинной строчки» 

Практическая работа «Выполнение прорезных 

петель и пришивание пуговиц» 

31-32 Технология изготовления 

швейных изделий. 

Раскрой швейного изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

 Автоматизация раскройного 

цеха на швейных фабриках 

Челябинской области  

Практическая работа «Раскрой швейного 

изделия»  

33-34 Обработка горловины   Практическая работа «Обработка плечевых 

швов и горловины изделия» 

35-36 Обработка низа рукава   Практическая работа «Обработка низа 

рукавов» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

37-38 Обработка боковых швов изделия   Практическая работа «Обработка боковых 

швов» 

39-40 Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка 

  Практическая работа № 2. «Обработка 

нижнего среза изделия» 

Контрольная работа № 1  

4 Художественные ремёсла 41-42 Вязание крючком  2 Производство трикотажа на 

предприятиях Челябинской 

области 

Практическая работа № 1. «Выполнение 

образцов вязания лицевыми и изнаночными 

петлями» 

43-44 Вязание спицами  2 Виды декоративно-

прикладного творчества 

народов Челябинской области 

Практическая работа «Выполнение схемы 

узора на ПК» 

Самостоятельная работа № 3 

«Виды вязания» 

5 Кулинария 45-46 Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

2 Ассортимент продуктов 

питания в сети розничной 

торговли 

Практическая работа № 4  «Приготовление 

блюда из рыбы» 

47-48 Блюда из мяса 2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Лабораторная работа «Определение 

доброкачественности мяса и мясных 

продуктов» 

Практическая работа «Приготовление блюда 

из мяса» 

49-50 Блюда из птицы 2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Практическая работа «Приготовление блюда 

из птицы» 

51-52 Заправочные супы 2 Национальная кухня народов 

Челябинской области 

Практическая работа «Приготовление 

заправочного супа» 

53-54 Приготовление обеда 2  Контрольная работа № 2 

6 Технологии домашнего 

хозяйства 

55-56 Технологии ремонтно-

отделочных работ 

2 Особенности традиционного 

национального жилища татар, 

башкир и русских 

Практическая работа «Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементами» 

57-58 Интерьер жилого дома 

Комнатные растения в интерьере. 

2  Практическая работа № 3 «Разработка плана 

квартиры» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля успеваемости 

7 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

59-60 Методы проектной деятельности 2  Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла»  

61-66 Этапы выполнение 

коллективного творческого 

проекта 

6  Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла» 

67- 68 Защита коллективного 

творческого проекта 

2  Защита проекта 

69-70 Технологии коммуникации 2  Диагностическая контрольная работа № 2 
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7 класс (70 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

1 Сферы производства и 

разделение труда 

1-2 Социальные технологии. 

Социологические исследования. 

2  Диагностическая контрольная работа 

№ 1 

3-4 Механизация, автоматизация и 

роботизация современного 

производства 

2 Автоматизация на предприятиях 

Челябинской области  

Терминологический диктант № 1  

«Механизация, автоматизация и 

роботизация современного 

производства» 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

5-6 Конструкторская документация. 

Чертежи деталей изделия. 

2  Практическая работа «Разработка 

чертежей деталей и изделия. Разработка 

технологических карт изготовления 

деталей из древесины» 

7-8 Столярные шиповые соединения 2 Отбор материала в соответствии 

с заданными критериями, 

используя ассортимент товара на 

рынке Челябинской области 

Практическая работа «Расчет шиповых 

соединений деревянной рамки» 

Практическая работа «Изготовление 

изделий из древесины с шиповым 

соединением» 

9-10 Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель 

2  Практическая работа «Соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель» 

11-12 Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

2  Практическая работа «Точение деталей из 

древесины по технологическим картам» 

13 Классификация сталей.  1 Традиционные ремёсла Урала: 

златоустовская гравюра на стали 

Лабораторная работа: «Марки сталей и их 

свойства» 

14 Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 

1  Практическая работа «Изготовление 

деталей из тонколистового металла и 

проволоки по чертежам и 

технологическим картам» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

15-16 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка. Виды и 

назначение токарных резцов 

2  Практическая работа «Изготовление 

деталей из тонколистового металла и 

проволоки по чертежам и 

технологическим картам» 

17-18 Приёмы работы на токарно-

винторезном станке 

2  Практическая работа «Изготовление 

деталей из металла и искусственных 

материалов на токарном станке по 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам» 

19-20 Нарезание резьбы 2  Практическая работа «Нарезание 

наружной и внутренней резьбы» 

21-22 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

2 Традиционные ремёсла Урала: 

каслинское литьё. 

Практическая работа 

Контрольная работа № 1 

3 Создание изделий из 

текстильных материалов 

23-24 Свойства текстильных материалов 2  Лабораторная работа № 1 «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

25-26 Конструирование швейных изделий 2  Практическая работа № 4. 

«Конструирование прямой юбки» 

27-28 Моделирование швейных изделий 2 Национальные костюмы 

народов, населяющих 

Челябинскую область 

Терминологический диктант № 2 

«Моделирование швейных изделий» 

Практическая работа «Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки к раскроя» 

29-30 Швейная машина 2 Современное оборудование 

лёгкой промышленности на 

примере швейных фабрик 

Челябинской области 

Практическая работа «Уход за швейной 

машиной. Чистка и смазка» 

31-32 Раскрой. Подготовка изделия к 

обработке и примерке. 

2  Практическая работа «Раскрой 

проектного изделия» 

33-34 Примерка. Обработка изделия 

после примерки 

2  Практическая работа «Обработка 

боковых и среднего шва» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

35-36 Обработка застёжки 2  Практическая работа № 3 «Обработка 

застёжки тесьмой молнией» 

37-38 Обработка пояса 2  Практическая работа «Обработка 

притачного пояса» 

39-40 Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

2 Художественная отделка 

швейных изделий 

Практическая работа «Обработка 

нижнего среза изделия» 

Практическая работа № 2. «Выполнение 

образцов швов постоянного назначения 

ручными стежками» 

Контрольная работа № 2 

4 Художественные ремёсла 41-42 Вышивание 2 Изделия декоративно-

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными стежками» 

43-44 Роспись по ткани 2  Практическая работа «Выполнение 

росписи ткани в технике узелкового 

батика» 

5 Кулинария 45-46 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

1 Национальные блюда народов 

Урала 

Лабораторная работа № 2. 

«Определение качества молока и 

молочных продуктов» 

47-48 Изделия из теста 2 Национальные блюда народов 

Урала 

Практическая работа № 1. 

«Приготовление блинов по старинным 

русским рецептам Уральского региона» 

49-50 Виды теста и выпечки 2 Национальные блюда народов 

Урала 

Практическая работа «Приготовление 

изделий из песочного теста» 

51-52 Сладости, десерты, напитки 2 Национальные блюда народов 

Урала 

Практическая работа «Приготовление 

сладких блюд и напитков» 

53-54 Сервировка стола. Праздничный 

этикет 

2  Самостоятельная работа № 1 «Серви-

ровка стола. Праздничный этикет» 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

6 Технологии домашнего 

хозяйства 

55-56 Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

2 Выбор строительных и 

отделочных материалов в 

розничных сетях Челябинской 

области 

Практическая работа «Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо 

рисунка  на поверхность стены»  

57 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1  Практическая работа «Систематизация 

коллекций и книг» 

58 Гигиена жилища 1  Практическая работа «Подбор моющих 

средств для уборки помещения» 

7 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

59-60 Методика научного познания и 

проектной деятельности 

2  Самостоятельная работа № 2 «Методи-

ка научного познания в проектной дея-

тельности» 

61-64 Дизайн при проектировании 4  Творческий проект по разделу  

«Создание изделий из текстильных 

материалов» или «Создание изделий из 

конструкционных материалов» 

65-66 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама 

2  Самостоятельная работа№ 3 

«Экономическая оценка проекта и 

реклама» 

67-68 Защита проекта 2   

69-70 Проектная документация 2  Диагностическая контрольная работа 

№ 2 

8 класс (35 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

1 Сферы производства и 

разделение труда 

1 Стандарты производства продуктов 

труда 

1  Диагностическая контрольная работа 

№ 1 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

2-3 Технологии получения, обработки 

и использования информации 

2  Практическая работа «Аудио, фото и 

видеозапись информации» 

Самостоятельная работа 

4-5 Технологии растениеводства и 

животноводства 

2  Практическая работа «Способы 

подготовки почвы для посадки 

комнатных растений, овощных культур» 

или «Описание технологии содержания 

домашних животных» 

6 Социально-экономические 

технологии 

1 Профессии, связанные с 

реализацией социальных 

технологий на примере 

предприятий Челябинской 

области 

Практическая работа «Составление 

вопросников для выявления требований  

к качеству конкретного товара» 

7 Механизация, автоматизация и 

роботизация современного 

производства 

1 Автоматизация 

производственных процессов на 

примере фабрики «Пеплос» 

Чебаркуль 

Практическая работа «Сборка 

роботизированных устройств из деталей 

конструктора» 

8 Роботы и перспективы 

робототехники 

1  Практическая работа «Сборка 

роботизированных устройств из деталей 

конструктора» 

9 Медицинские технологии 1 Медицинские учреждения 

Челябинской области 

Самостоятельная работа. Сбор 

информации о новых технологиях в 

медицине.  

10 Современные и перспективные 

технологии ХХI века 

1  Терминологический диктант № 1 

«Современные и перспективные 

технологии ХХI века» 

11 Транспортная техника 1 Проблемы транспортной 

логистики Челябинской области 

Самостоятельная работа № 1 

«Проблемы транспортной логистики 

Челябинской области» 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

2 Кулинария 12 Рацион питания человека 1 Влияние экологии региона на 

качество пищевых продуктов 

Лабораторная работа «Определение 

содержания нитратов в овощах» 

13 Калорийность продуктов 1  Самостоятельная работа № 2 

«Калорийность продуктов» 

14 Составление меню 1 Современная индустрия питания 

в Челябинской области, и 

перспективы ее развития 

Практическая работа «Разработка меню к 

празднику. Расчет стоимости» 

Контрольная работа № 1 

3 Технологии домашнего 

хозяйства 

15 Технологии ремонтно-отделочных 

работ. Экология жилища 

1 Выбор строительных и 

отделочных материалов в 

розничных сетях Челябинской 

области 

Практическая работа «Ознакомление с 

системой фильтрации воды» 

16 Водоснабжение и канализация 1  Самостоятельная работа «Утилизация 

сточных вод» 

17 Бюджет семьи 1  Практическая работа «Планирование 

месячных расходов семьи с учётом её 

состава» 

4 Электротехника 18-19 Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного 

полей 

2  Терминологический диктант № 2 

«Электрическая энергия» 

20-21 Электрические цепи. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2 Выбор электромонтажного 

оборудования в розничных сетях 

Челябинской области 

Практическая работа «Сборка 

электрической цепи из деталей 

конструктора» 

Практическая работа «Выполнение 

упражнений по механическому 

соединению и ответвлению проводов» 

22-23 Бытовые электроприборы 2  Практическая работа № 3 «Оценка 

допустимой суммарной мощности 

электропроводов, подключаемых к одной 

розетке» 

24-25 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

2  Практическая работа «Определение 

расхода электроэнергии за месяц» 

Контрольная работа № 2 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

5 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

26-28 Дизайн при проектировании 3  Самостоятельная работа № 4 «Методы 

научного познания» 

29 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама.  

1  Исследовательский проект «Мой 

профессиональный выбор» 

БЛОК 3: ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

6 Профессиональное 

образование и карьера 

30 Технологическая культура 

производства и культура труда 

1 Предприятия Челябинской 

области, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. 

Практическая работа «Анализ структуры 

предприятия и разделение труда» 

31 Выбор профессии 1 Профессиональные 

образовательные организации 

Челябинской области 

Практическая работа № 1. 

«Диагностика склонностей и качеств 

личности»  

32 Трудовой ресурс. Рынок труда 1 Анализ предложений 

работодателей на региональном 

рынке труда 

Практическая работа «Анализ 

предложений работодателей на 

региональном рынке труда» 

33 Трудовой ресурс. Рынок труда.  

 

1  Практическая работа № 2 

«Составление профессионального плана» 

34 Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии.  

1 Рынок труда Челябинской 

области: новые и устаревшие 

профессии 

Самостоятельная работа № 3 «Анализ 

профессии по единому тарифно-

квалификационному справочнику» 

35 Трудовой договор 1  Диагностическая контрольная работа 

№ 2 
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Т2.2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сфор-

мированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской граж-

данской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и на-

стоящему многонационального народа 

России 

1.3. Сформированность гуманистических, 

демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского об-

щества 

1.4. Сформированность чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной 

1.6. Сформированность целостного миро-

воззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира 

понимание роли государства и дейст-

вующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты на-

селения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе от экстре-

мизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества 

Смыслообразова-

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной 

компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

2.3. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

2.4. Сформированность ценности здорово-

го и безопасного образа жизни 

2.5. Готовность к соблюдению правил ин-

дивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах 

умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе ин-

формации, получаемой из различных ис-

точников, готовность проявлять предосто-

рожность в ситуациях неопределенности; 

умение принимать обоснованные ре-

шения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

формирование убеждения в необходи-

мости безопасного и здорового образа 

жизни; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты лично-

сти, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

овладение основами экологического 

проектирования безопасной жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории прожи-

вания; 

знание основных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, включая экс-

тремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства; 

знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в усло-
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виях опасных и чрезвычайных ситуаций 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

3.1. Сформированность осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям на-

родов родного края, России и народов ми-

ра  

3.2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального созна-

ния и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбо-

ра, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

3.4. Сформированность основ современной 

экологической культуры, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях 

формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной пози-

ции; 

умение оказать первую помощь по-

страдавшим; 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безо-

пасности жизнедеятельности; 

понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной за-

дачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач опре-

деленного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои дей-

ствия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельно-

сти 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию 

и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возмож-

ности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология формирую-
щего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные 
(учебно-практические) 
задачи на саморегуляцию 
и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознанно-

го выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (познава-

тельная рефлек-

сия, саморегуля-

ция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обучаю-

щихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта ус-

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

покоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы (ло-

гические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, обес-

печивающие формирова-

ние логических универ-

сальных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

формацию из графического или формализованного (символь-

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

ного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или вос-

станавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противно-

го 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответст-

вии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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 – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мыш-

ления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологи-

ческих ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятельность 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

с учителем и 

сверстниками; 

работать индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с досто-

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (группо-

вые) 

Дебаты 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей для плани-

рования и регуля-

ции своей дея-

тельности; владе-

ние устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

8 класс 

Тема 1.1 «Основы 

экологической безо-

пасности» 

4 часа 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать условия эколо-

гической безопасности; 

Лабораторная работа 

«Установление возмож-

ных источников шума в 

городской/сельской 

квартире (УМК Вино-

градовой) 

Лабораторная работа 

«Изучение влияния ав-

тотранспорта на атмо-

сферу» 

 использовать знания о предельно допустимых концен-

трациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества ок-

ружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и по-

следствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации  

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действия в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях экологического характера; 

 

 исследовать ситуации экологического характера в 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, 

сельского поселения 

8 класс 

Тема 1.2 «Безопас-

ность в быту» 

3 часов 

Обучающийся научится 

 безопасно использовать бытовые приборы; Практическая работа 

«Правила пользования 

газовыми и электропри-

борами» 

 (УМК Виноградовой) 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в быту 

 

 исследовать ситуации бытового характера в повсе-

дневной жизни в условиях своего региона, города, сельско-

го поселения 

8 класс 

Тема 1.3 «Безопас-

ность на дорогах и на 

транспорте» 

3часа 

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; Самостоятельная  работа 

«Выбор безопасного 

пути из школы до дома» 

Практическая работа 

«Составление памятки: 

правила поведения в 

поезде при возгорании» 

(по УМК Виноградовой) 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 
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Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дорогах;  

 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты велосипедиста; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности безопасного поведения на дороге, на транс-

порте с учетом региональных особенностей Челябин-

ской области 

8 класс 

Тема 1.4 «Правила 

пожарной безопасно-

сти и поведения при 

пожаре»  

3 часа 

Обучающийся научится 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действо-

вать при пожаре; 

Практическая работа 

«Устройство и принцип 

действия огнетушителя» 

Самостоятельная работа 
 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожароту-

шения; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях на воде; 

 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности, опасные и чрезвычайные ситуации на воде, 

выдвигать предположения и проводить несложные экспе-

рименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности, в том числе и с учетом региональ-

ных особенностей Челябинской области, своего города, 

села и т.п. 

8 класс 

Тема 1.5 «Правила 

безопасного поведе-

ния на воде» 

2 часа 

 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать причины и по-

следствия опасных ситуаций на воде; 

Контрольная работа по 

разделу «Основы ком-

плексной безопасности»   адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у 

воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопо-

мощи на воде; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания и умения, принимать обосно-

ванные решения при оказании само- и взаимопомощи тер-

пящим бедствие на воде в повседневной жизни с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 

 приводить примеры практического использования 

знаний и умений оказания помощи терпящим бедствие 

на водах в повседневной жизни в том числе и с учетом 

региональных особенностей Челябинской области 

9класс 

Тема 1.6 «Экстре-

мальные ситуации в 

природных услови-

ях» 

6 часов 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать причины и по-

следствия опасных ситуаций в туристических походах; 

Диагностическая работа 

Лабораторная работа 

«Способы очистки воды 

в автономных условиях» 

Лабораторная работа 

«Ориентирование на ме-

стности» 

Лабораторная работа 

 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 усло-
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Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

виях; «Определение грибов по 

отличительным призна-

кам» 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

 сооружать (обустраивать) временное жилище в авто-

номных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осваивать приемы действий в опасных ситуациях в 

автономных условиях; 

 

 классифицировать и характеризовать причины и по-

следствия опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках; 

 приводить примеры практического использования 

знаний и умений автономного существования в природ-

ных условиях с учетом региональных особенностей Че-

лябинской области (в лесу, в горах, в болотистой мест-

ности, в степи и т.д.) 

9 класс 

Тема 1.7 «Правила 

безопасности в си-

туациях криминоген-

ного характера» 

3 часа 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуа-

ции криминогенного характера; 

Практическая работа 

«Психологические спо-

собы самозащиты в си-

туации криминогенного 

характера» 

Самостоятельная работа 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных си-

туаций криминогенного характера; 

 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни; 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности, опасные и чрезвычайные ситуации на воде, 

выдвигать предположения и проводить несложные экс-

перименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности в том числе и с учетом ре-

гиональных особенностей Челябинской области, своего 

города, села и т.п. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

8 класс 

Тема 2.1 «Чрезвы-

чайные ситуации 

природного характе-

ра» 

10 часов 

Обучающийся научится 

 характеризовать причины и последствия чрезвычай-

ных ситуаций природного характера для личности, обще-

ства и государства (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по-

Диагностическая работа 

Терминологический дик-

тант 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа 
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Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

жары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

 предвидеть опасности и правильно действовать в слу-

чае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера в повсе-

дневной жизни; 

 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности, опасные и чрезвычайные ситуации природ-

ного характера, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предпо-

ложений обеспечения личной безопасности в том числе 

и с учетом региональных особенностей Челябинской 

области, своего города, села и т.п. 

8 класс 

Тема 2.2 «Чрезвы-

чайные ситуации 

техногенного харак-

тера» 

10 часов 

Обучающийся научится 

 характеризовать причины и последствия чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера для личности, обще-

ства и государства; 

Терминологический дик-

тант 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа 
 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 ве-

щей (документов, продуктов) в случае эвакуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера  

 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности, опасные и чрезвычайные ситуации техно-

генного характера, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности в 

том числе и с учетом региональных особенностей Че-

лябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

9 класс 

Тема 3.1 «Основы 

противодействия 

терроризму» 

3 часа 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать явления терро-

ризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных яв-

лений для личности, общества и государства;  

Терминологический дик-

тант 

Практическая работа с 

нормативно-правовой 

документацией 

Самостоятельная работа  

 классифицировать мероприятия по защите населения 

от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действо-

вать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действо-

вать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
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Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения 

в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья 

9 класс 

Тема 3.2 «Опасные 

ситуации в местах 

большого скопления 

людей» 

2 часа 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать основные поло-

жения законодательных актов, регламентирующих ответ-

ственность несовершеннолетних за правонарушения; 

Контрольная работа по 

разделу «Основы проти-

водействия терроризму 

экстремизму и наркотиз-

му в Российской Федера-

ции» 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуа-

ции в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действо-

вать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрез-

вычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать последствия возможных опасных си-

туаций в местах большого скопления людей; 

 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедея-

тельности, опасные и чрезвычайные ситуации в местах 

большого скопления людей, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказатель-

ства предположений обеспечения личной безопасности, 

в том числе и с учетом региональных особенностей Че-

лябинской области, своего города, села и т.п.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

9 класс 

Тема 4.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

8 часов 

Обучающийся научится  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

Диагностическая работа 

Практическая  работа 

«Измерение частоты 

пульса»  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа  

 классифицировать мероприятия и факторы, укреп-

ляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по со-

хранению 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 

Обучающийся получит возможность научиться 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и об-

щества и ее влияние на здоровье человека; 

 

 классифицировать и характеризовать основные по-

ложения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формирова-

нии современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности 

9 класс 

Тема 4.2 «Основы 
Обучающийся научится 

 определять состояния оказания неотложной помощи; Терминологический дик-
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Раздел и тема про-

граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи» 

10 часов 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; 

тант 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа  классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутрен-

нем 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 об-

щем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и 

змей 

Обучающийся получит возможность научиться 

 классифицировать основные правовые аспекты ока-

зания первой помощи; 

 

 оказывать первую помощь при не инфекционных за-

болеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболе-

ваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электри-

ческим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в 

области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных;  

 творчески решать моделируемые ситуации и прак-

тические задачи в области безопасности жизнедеятель-

ности 

2 часа − резерв   

 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Основы экологической безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве.  

Современная экологическая ситуация в Челябинской области, в городах и поселках малой Родины. 

Территории с неблагоприятными экологическими факторами Челябинской области. 

Загрязнение озер, рек, водоемов нашего края. Загрязнение воздуха вблизи промышленных предприятий 

и крупных агрокомплексов, загрязнение почвы. 

Безопасность в быту 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользо-

вания бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.  

Знакомство с системами обеспечения безопасности в населенном пункте, школе. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 
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Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира 

и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.  

Организация дорожного движения в месте проживания. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты.  

Причины пожаров в месте проживания. 

Правила безопасного поведения на воде 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

Реки, озера, водохранилища Челябинской области. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты.  

Внутренний и внешний туризм в Челябинской области.  

Правила безопасного поведения при катании на горных лыжах. 

Территории Челябинской области потенциально опасные для наводнений и затоплений.  

Территории Челябинской области потенциально опасные для возникновения лесных, степных, тор-

фяных пожаров. 

Территории Челябинской области потенциально опасные для возникновения эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехни-

ческих сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Потенциально опасные объекты Челябинской области. Знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их последствий для личности, общества Челябинской области. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты Челябинской области. 

Химически опасные объекты Челябинской области. 

Потенциально опасные объекты ядерной промышленности в Челябинской области. 

Гидродинамические сооружения Челябинской области. 

История транспортных аварий и катастроф Челябинской области. 

Определение мест для безопасных велосипедных прогулок в городе, поселке. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Знание основных видов стихийных бедствий и их последствий  для личности, общества Челябинской 

области. 

Территории походов в Челябинской области.  

Особенности ориентирования на территории Челябинской области. 

Учет местных особенностей при обеспечении водой и питанием в походе. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безо-

пасность подростка. 

Криминальная обстановка в регионе проживания. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Основы противодействия терроризму 

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответствен-

ность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обна-

ружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
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или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основные опасные и чрезвычайные ситуации экстремизма и терроризма, и их последствий для лич-

ности, общества Челябинской области. 

Гражданская оборона в Челябинской области, в городах и населенных пунктах. 

Потенциально опасные места большого скопления людей на территории проживания. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влия-

ние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Факторы, влияющие на здоровье населения Челябинской области. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и пере-

ломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и ин-

фекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея-

тельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

Особенности профилактики травм в условиях конкретной школы, конкретного населенного пункта. 

Потенциально возможные источники массового поражения на территории проживания. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 

Авторы: С .Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков 

Издательство «Дрофа» 

№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

1. Раздел 1  «Основы 

безопасности лично-

сти, общества и госу-

дарства. 

Основы комплексной 

безопасности» 

Тема 1.1 «Основы 

экологической безо-

пасности» 

4 часа 

1.1.1 (1) Современная экологическая 

ситуация в мире 

1 Современная экологическая ситуация в 

Челябинской области, в городах и 

поселках малой Родины 

Диагностическая работа № 

1 

Лабораторная работа № 1 

«Установление возможных 

источников шума в город-

ской / сельской квартире» 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение влияния авто-

транспорта на атмосферу» 

1.1.2(2) Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 

1 Территории с неблагоприятными 

экологическими факторами Челябинской 

области 

1.1.3(3) Загрязнение воды, воздуха,  

почвы 

1 Загрязнение озер, рек, водоемов нашего 

края. Загрязнение воздуха вблизи про-

мышленных предприятий и крупных аг-

рокомплексов, загрязнение почвы 

1.1.4(4) Средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания 

1  

2 Тема 1.2 «Безопас-

ность в быту» 

3 часа 

1.2.1(5) Опасные и аварийные ситуации в 

доме 

1  Практическая работа № 1 

«Правила пользования 

газовыми и 

электроприборами» 
1.2.2(6) Системы обеспечения 

безопасности в городе/сельской 

местности 

1 Знакомство с системами обеспечения 

безопасности в населенном пункте, школе 

1.2.3(7) Опасные вещества и продукты 

питания 

1  

3 Тема 1.3 

«Безопасность на 

дорогах и на 

транспорте» 

3часа 

1.3.1(8) Организация дорожного 

движения, причины и 

последствия дорожно-

транспортных происшествий 

1 Организация дорожного движения в месте 

проживания 

Самостоятельная работа 

№ 1 «Выбор безопасного 

пути из школы до дома» 

Практическая работа № 2 

«Составление памятки: 

правила безопасного 

поведения в поезде при 

возгорании» 

1.3.2 (9) Безопасное поведение 

пешеходов и пассажиров 

1  

1.3.3 (10) Безопасность в общественном 

транспорте и автомобиле 

1  

4 Тема 1.4 «Правила 

пожарной безопасно-

сти и поведения при 

пожаре» 

3 часа 

1.4.1 (11) Пожар. Причины пожаров в 

жилых и общественных зданиях 

1 Причины пожаров в месте проживания Практическая работа № 3 

«Устройство и принцип 

действия огнетушителя» 

Самостоятельная работа 

№ 2 «Правила безопасного 

1.4.2 (12) Правила безопасного поведения 

при пожаре 

1  

1.4.3 (13) Первичные средства 1  
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№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

пожаротушения поведения при пожаре» 

5 Тема 1.5 «Правила 

безопасного поведе-

ния на воде» 

2часа 

1.5.1(14) Правила безопасного поведения 

на водоемах летом и зимой 

1 Реки, озера, водохранилища Челябинской 

области 

Контрольная работа № 1 

«Основы комплексной 

безопасности» 1.5.2 (15) Основы комплексной 

безопасности 

1  

6 Раздел «Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Тема 2.1 

«Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера» 

2.1.1 (16) Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера 

1  Диагностическая работа 

№ 2 

Терминологический диктант 

№ 1 «Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера» 

Самостоятельная работа 

№ 3 «Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера» 

Контрольная работа № 2 

«Чрезвычайные ситуации 

природного характера» 

2.1.2 (17) Землетрясения. Извержения 

вулканов 

1 Внутренний и внешний туризм в 

Челябинской области 

2.1.3 (18) Оползни. Сели. Обвалы. 

Снежные лавины 

1 Правила безопасного поведения при 

катании на горных лыжах 

2.1.4(19) Ураганы. Бури. Смерчи 1  

2.1.5 (20) Ливни. Град. Гроза 1  

2.1.6 (21) Сильный снегопад. Сильный 

гололед. Метели. Снежные 

заносы 

1  

2.1.7 (22) Наводнения. Затопления. 

Половодье 

1 Территории Челябинской области 

потенциально опасные для наводнений и 

затоплений 

2.1.8 (23) Природные пожары 1 Территории Челябинской области 

потенциально опасные для возникновения 

лесных, степных, торфяных пожаров 

2.1.9 (24) Массовые инфекционные 

заболевания людей, животных и 

растений 

1 Территории Челябинской области 

потенциально опасные для возникновения 

эпидемий, 

эпизоотий и эпифитотий 

2.1.10 (25) Психологические основы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

1  

7 Тема 2.2 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера» 

10 часов 

2.2.1 (26) Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

классификация 

1 Потенциально опасные объекты 

Челябинской области. Знание основных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их последствий  

для личности, общества Челябинской 

области 

Терминологический диктант 

№ 2 «Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера» 

Лабораторная работа № 3 

«Определение уровня 

радиации в помещении» 

Самостоятельная работа 
2.2.2 (27) Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объекта 

1 Пожаро- и взрывоопасные объекты 

Челябинской области 
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№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

2.2.3 (28) Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

1 Химически опасные объекты 

Челябинской области 

№ 4 «Защита от аварийно 

химически опасных 

веществ» 

Контрольная работа № 3 

«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера» 

2.2.4 (29) Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ 

1  

2.2.5 (30) Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

1 Потенциально опасные объекты ядерной 

промышленности в Челябинской области 

2.2.6 (31) Защита от радиационных аварий 1  

2.2.7 (32) Гидродинамические аварии 1 Гидродинамические сооружения 

Челябинской области 

2.2.8 (33) Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

1 История транспортных аварий и 

катастроф Челябинской области 

2.2.9 (34) Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей 

мопедов 

1 Определение мест для безопасных 

велосипедных прогулок в городе, поселке 

2.2.10 (35) Резерв 1  

 



981 
 

9 класс (35 часов) 

 

Наименование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс 

Авторы: С .Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков 

Издательство «Дрофа» 

 

№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

1.  Раздел 1 «Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

Основы 

комплексной 

безопасности» 

Тема 1.6 

«Экстремальные 

ситуации в 

природных 

условиях» 

6 часов 

1.6.1 (1) Стихийные бедствия и 

экстремальные ситуации в 

природных условиях 

1 Знание основных видов стихийных 

бедствий и их последствий  для 

личности, общества Челябинской 

области 

Диагностическая работа № 1 

«Основы безопасности личности, 

общества и государства» 

Лабораторная работа № 1 

«Способы очистки воды в 

автономных условиях» 

Лабораторная работа № 2 

«Ориентирование на местности» 

Лабораторная работа № 3 

«Определение грибов по 

отличительным признакам» 

1.6.2 (2) Подготовка к походу и 

поведение в природных 

условиях 

1 Территории походов в Челябинской 

области  

1.6.3 (3) Способы ориентирования и 

определения направления 

движения 

1 Особенности ориентирования  на 

территории Челябинской области 

1.6.4 (4) Обеспечение питанием и водой 1 Учет местных особенностей при 

обеспечении водой и питанием в походе 

1.6.5 (5) Сигналы бедствия 1  

1.6.6 (6) Психологические основы 

выживания в природных 

условиях 

1  

2.  Тема 1.7 «Правила 

безопасности в си-

туациях кримино-

генного характера» 

3 часа 

1.7.1 (7) Защита от мошенничества. 

Защита от преступлений на 

сексуальной почве 

1 Криминальная обстановка в регионе 

проживания 

Практическая работа № 1 

«Психологические способы 

самозащиты в ситуации 

криминогенного характера» 

Самостоятельная работа № 1 

«Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера» 

1.7.2 (8) Психологические основы 

самозащита в криминогенных 

ситуациях 

1  

1.7.3 (9) Основы финансовой 

безопасности 

1  

3.  Раздел 3 «Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации» 

Тема 3.1. «Основы 

3.1.1.(10) Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации. Международный 

терроризм 

1 Основные опасные и чрезвычайные 

ситуации экстремизма  и  терроризма,  и  

их  последствий  для личности, 

общества Челябинской области 

Терминологический диктант № 1 

«Основы противодействия 

терроризму» 

Практическая работа № 2 «Основы 

противодействия терроризму»  

Самостоятельная работа № 2 

«Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и 

3.1.2.(11) Наркотизм и национальная 

безопасность 

1  

3.1.3.(12) Гражданская оборона как 

составная часть системы 

1 Гражданская оборона в Челябинской 

области, в городах и населенных 
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№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

противодействия 

терроризму» 

3 часа 

национальной безопасности. 

Единая государственная  

система предупреждения и 

ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

пунктах наркотизму в Российской 

Федерации» 

4.  Тема 3.2 «Опасные 

ситуации в местах 

большого 

скопления людей» 

2 часа 

3.2.1 (13) Опасные ситуации в местах 

большого скопления людей 

1 Потенциально опасные места большого 

скопления людей на территории 

проживания 

Контрольная работа № 1 «Основы 

противодействия терроризму» 

3.2.2 (14) Основы противодействия 

терроризму 

1  

5.  Раздел 4 «Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни» 

Тема 4.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

9 часов 

4.1.1 (15) Здоровье человека. Факторы, 

укрепляющие здоровье 

1 Факторы, влияющие на здоровье 

населения Челябинской области 

Диагностическая работа № 2 

«Основы здорового образа жизни» 

Практическая  работа № 3 

«Измерение частоты пульса»  

Самостоятельная работа № 3 

«Основы здорового образа жизни» 

Контрольная работа № 2 «Основы 

здорового образа жизни» 

4.1.2 (16) Понятие личной гигиены  1  

4.1.3 (17) Физиологическое и 

психологическое развитие  

Подростков 

1  

4.1.4 (18) Роль взаимоотношений в 

формировании. 

репродуктивной функции 

1  

4.1.5 (19) Поведение в конфликтных 

ситуациях 

1  

4.1.6 (20) Курение табака и его влияние 

на здоровье 

1  

4.1.7 (21) Употребление алкоголя 1  

4.1.8 (22) Наркомания и токсикомания 1  

4.1.9 (23) Основы здорового образа 

жизни 

  

6.  Тема 4.2 «Основы 

медицинских зна-

ний и оказание пер-

вой помощи» 

11 часов 

4.2.1 (24) Профилактика травм в 

старшем школьном возрасте 

1 Особенности профилактики травм в 

условиях конкретной школы, 

конкретного населенного пункта 

Терминологический диктант № 2 

«Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

Самостоятельная работа № 4 

«Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

Контрольная работа № 3 «Основы 

медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

4.2.2 (25) Алгоритм оказания первой 

помощи 

1  

4.2.3 (26) Средства оказания первой 

помощи 

1  

4.2.4 (27) Первая помощь при массовых 

поражениях 

1 Потенциально возможные источники 

массового поражения на территории 

проживания 

4.2.5 (28) Первая помощь при 1  
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№ Раздел, тема № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

кровотечениях 

4.2.6 (29) Первая помощь при ушибах, 

вывихах, переломах 

1  

4.2.7 (30) Переноска пострадавших 1  

4.2.8 (31) Первая помощь при ожогах, 

обморожениях, солнечном 

ударе 

1  

4.2.9 (32) Первая помощь при 

отравлениях 

1  

4.2.10 (33) Экстренная реанимационная 

помощь 

1  

4.2.11 (34) Оказание первой помощи   

7.   4.2.12 (35) Резерв    
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Т2.2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету  

«Физическая культура» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение (лич-

ностное, профессио-

нальное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многона-

ционального народа России  

овладение системой знаний о физиче-

ском совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по ис-

тории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения 

1.3. Сформированность гуманисти-

ческих, демократических и традици-

онных ценностей многонационально-

го российского общества 

расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможно-

стей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1.4. Сформированность чувства от-

ветственности и долга перед Роди-

ной 

физическое, эмоциональное, интеллек-

туальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, об-

щекультурной и ценностной составляю-

щей предметной области 

1.5. Сформированность ответст-
венного отношения к осознанному 
выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образо-
вания на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных пред-
почтений, с учётом устойчивых по-
знавательных интересов и потреб-
ностей региона, а также на основе 
формирования уважительного от-
ношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде 

формирование умений выполнять ком-

плексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учи-

тывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основа-

ми технических действий, приемами и фи-

зическими упражнениями из базовых ви-

дов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревно-

вательной деятельности 

1.6. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие со-

временного мира 

формирование и развитие установок ак-

тивного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответст-

венного отношения к учению, готов-

ности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и по-

знанию 

развитие двигательной активности обу-

чающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физиче-

ских качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потреб-

ности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным 

опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей 

2.4. Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа жиз-

понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных 
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Критерии сформиро-

ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

ни качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных системати-

ческих занятий с различной функциональ-

ной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреа-

тивной и лечебной) с учетом индивиду-

альных возможностей и особенностей ор-

ганизма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, пра-
вил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные со-
общества 

приобретение опыта организации само-

стоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм ак-

тивного отдыха и досуга 

3.3. Сформированность морального 
сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе 
личностного выбора, нравственных 
чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности (це-

леполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных и позна-

вательных задач 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной за-

дачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

(планирование) Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач опре-

деленного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Р3 Умение соот-

носить свои дей-

ствия с планируе-

мыми результата-

ми, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией (контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельно-

сти 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию 

и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Р4 Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи, собст-

венные возмож-

ности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных об-

разовательных результатов 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология формирую-
щего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные 
(учебно-практические) 
задачи на саморегуляцию 
и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознанно-

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обучаю-

щихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

го выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (познава-

тельная рефлек-

сия, саморегуля-

ция) 

ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта ус-

покоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и де-

лать выводы (ло-

гические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, обес-

печивающие формирова-

ние логических универ-

сальных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

учебных и позна-

вательных задач 

(знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) ин-

формацию из графического или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или вос-

станавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противно-

го 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реали-

зации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответст-

вии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание 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 – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

П9 Формирование 

и развитие эколо-

гического мыш-

ления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологи-

ческих ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10 Развитие мо-

тивации к овладе-

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем  

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

(учебно-практические) 

задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение орга-

низовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать индиви-

дуально и в груп-

пе: находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с досто-

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной си-

туации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собе-

седника задачи, формы или содержания диалога 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирую-

щего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (группо-

вые) 

Дебаты 

К12 Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей для плани-

рования и регуля-

ции своей дея-

тельности; владе-

ние устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контекстной 

речью (коммуни-

кация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме разверну-

тый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуни-

кации непосредственно после завершения коммуникативного 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
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Универсальные 

учебные дейст-

вия 

Метапредметные результаты Типовые задачи приме-

нения УУД 

контакта и обосновывать его 

К13 Формирова-

ние и развитие 

компетентности в 

области использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) 

задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и совре-

менное развитие 

физической 

культуры 

5 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды со-

стязаний, правила их проведения, известные участники и победители); 

знать прославленных спортсменов Челябинской области принёсших 

славу отечественному спорту по зимним видам спорта входящих в про-

грамму олимпийских игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области и их предна-

значение (история строительства и названия сооружений) 

6 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения;  

олимпийское движение в России;  

знать прославленных спортсменов Челябинской области принёсших 

славу отечественному спорту по летним видам спорта входящих в про-

грамму олимпийских игр; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предна-

значение (история строительства и названия сооружений) 

7 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

характеризовать роль опорно-двигательного аппарата и мышечной сис-

темы в осуществлении двигательных актов; 

знать прославленных спортсменов Челябинской области принёсших 

славу отечественному спорту, по видам спорта не входящим в програм-

му олимпийских игр; 

знать спортивные сооружения Челябинской области и их предна-

значение (история строительства и названия сооружений) 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

8 Знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

характеризовать развитие олимпийского движения после второй миро-

вой войны; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской области принёсших 

славу отечественному спорту, по видам спорта не входящим в програм-

му олимпийских игр; 

знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предна-

значение (история строительства и названия сооружений) 

9 Характеризовать проведение античных Игр олимпиады; 

исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения;  

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать современные Олимпийские игры; 

знать этапы развития комплекса ГТО и БГТО; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

знать прославленных спортсменов Челябинской области принёсших 

славу отечественному спорту по различным видам спорта; 

знать спортивные сооружения Челябинской области и их предна-

значение (история строительства и названия сооружений) 

Современное 

представление о 

физической 

культуре (основ-

ные понятия) 

5 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; приме-

нять базовые понятия физической культуры в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками 

6 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности 

7 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенно-

сти техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств 

8 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; рас-

крывать понятия ЗОЖ и раскрывать  взаимосвязь со здоровьем, гармонич-

ным физическим развитием и физической подготовленностью, формирова-

нием качеств личности и профилактикой вредных привычек 

9 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; класси-

фицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти;  

применять базовые понятия физической культуры в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; рас-

крывать понятия ЗОЖ и раскрывать  взаимосвязь со здоровьем, гармонич-

ным физическим развитием и физической подготовленностью, формирова-

нием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Физическая 

культура челове-

ка 

5 Характеризовать влияние физических упражнений на основные органы 

и системы человека; 

основное содержание режима дня и основы закаливания организма 

6 Характеризовать влияние физической культуры на формирование поло-

жительных качеств личности; 

соблюдать требования безопасности и оказание первой помощи при 

травмах во время занятий физической культурой; 

соблюдать правила снижающие появление нарушений позвоночника 

7 Соблюдать правила снижающие появление болезни глаз; 

знать психологические особенности возрастного развития; 

выполнять физическое самовоспитание 

8 Выполнять контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений свода стопы 

9 Характеризовать влияние физических упражнений на основные органы 

и системы человека, на формирование положительных качеств личности; 

выполнять контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью;  

соблюдать правила снижающие появление нарушений позвоночника, 

свода стопы, органов зрения; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

использовать восстановительные мероприятия с помощью банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение само-

стоятельных за-

нятий физиче-

ской культурой 

5 Планировать последовательность и дозировку физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

планировать самостоятельные занятия с учётом региональных осо-

бенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

6 Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

проводить народные  игры Южного Урала 

7 Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности; 

планировать самостоятельные занятия с учётом региональных осо-

бенностей Челябинской области; 

проводить народные  игры Южного Урала 

8 Составлять комплексы физических упражнений и подбирать индивиду-

альную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

проводить народные игры Южного Урала 

9 Планировать последовательность и дозировку физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собст-

венного организма; 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими уп-

ражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели; 

планировать самостоятельные занятия с учётом региональных осо-

бенностей Челябинской области; 

отбирать и проводить народные игры Южного Урала в зависимости 

от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся 

Оценка эффек-

тивности занятий 

физической 

культурой 

5 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

6 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

вести дневник по физкультурной деятельности 

7 Выполнять восстановительные мероприятия после тренировочных на-

грузок; 

вести дневник по физкультурной деятельности с оформлением планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности 

8 Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дейст-

виям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-

временно устранять их; 

вести дневник по физкультурной деятельности с оформлением данных 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности 

9 Выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

выполнять восстановительные мероприятия после тренировочных на-

грузок; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-

ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-

временно устранять их; 

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 подготов-

ленности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительная 

гимнастика 

5 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для утренней зарядки и физкульт-

минуток; 

дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования на-

выков дыхания 

6 Выполнять: 

комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции на-

рушений осанки; 

дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования на-

выков дыхания 

7 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции зрения; 

комплексы упражнений на растяжку  

8 Выполнять: 

комплексы физических упражнений для коррекции свода стопы; 

комплексы упражнений на растяжку; 

уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после физической на-

грузки 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

9 Выполнять: 

комплексы упражнений на растяжку; 

дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования на-

выков дыхания; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе тру-

довой и учебной деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

уметь расслаблять и восстанавливать мышцы после физической нагрузки 

Скандинавская 

ходьба 

5 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины палок 

6 Выполнять передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины палок 

7 Выполнять правильную работу рук и постановку стопы на грунт во время 

скандинавской ходьбы;  

осуществлять подбор темпа ходьбы во время занятий в зависимости от 

своего функционального состояния  

8 Выполнять технически правильно передвижения скандинавской ходьбой; 

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от своего функ-

ционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской ходьбы 

9 Выполнять технически правильно передвижения скандинавской ходьбой; 

определять соответствие роста занимающегося и длины палок;  

подбирать темп ходьбы во время занятий в зависимости от своего функ-

ционального состояния; 

выполнять упражнения с палками для скандинавской ходьбы; 

выполнять передвижения скандинавской ходьбой в быстром темпе 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.2.1. Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег 

5 Выполнять: 

бег с высокого старта от 10 до 15 м; 

бег с ускорением от 20 до 30 м; 

скоростной бег до 30 м; 

бег на результат 30, 60 м 

6 Выполнять: 

бег с высокого старта о15 до 30 м; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

бег на результат 30, 60 м 

7 Выполнять: 

бег с высокого старта о30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 50 м; 

скоростной бег до 50 м; 

бег на результат 30, 60 м 

8 Выполнять: 

бег с низкого старта до 30 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

9 Выполнять: 

бег с низкого и высокого старта до 60 м; 

бег с ускорением от 50 до 70 м; 

скоростной бег до 60 м; 

бег на результат 60 м 

Длительный бег 5 Выполнять: 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

6 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 12 до 15 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег 1500 м без учёта времени 

7 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 15 до 17 мин; 

бег на результат 1000, 1500 м; 

бег 2000 м без учёта времени 

8 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 17 до 20 мин; 

бег на результат 1000 м; 

бег на результат 1500 м (дев.); 

бег 2000 м без учёта времени (дев.); 

бег на результат 2000 м (мал.) 

9 Выполнять: 

бег в равномерном темпе от 20 до 22 мин; 

бег на результат 1000, 2000 м 

Прыжки в высо-

ту 

5 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешаги-

вание» 

6 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешаги-

вание» 

7 Выполнять прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешаги-

вание» 

8 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешаги-

вание» 

9 Выполнять прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешаги-

вание» и «перекидной» 

Прыжки в длину 5 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги» 

6 Выполнять прыжки в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги» 

7 Выполнять прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув но-

ги» и «прогнувшись» 

8 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега способом «прогнув-

шись» и «ножницы» 

9 Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув но-

ги», «прогнувшись» и «ножницы» 

Метание мяча 5 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и  на дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в горизонтальную и верти-

кальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, сни-

зу вперед из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера и бро-

ска вверх 

6 Выполнять: 

метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание теннисного мяча на заданное расстояние и на дальность; 

метание теннисного мяча в коридор 5-6 м, в горизонтальную и верти-

кальную цель (1х1 м) с расстояния 8-10 м, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, сни-

зу вперед из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; 
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(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; 

ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера и бро-

ска вверх 

7 Выполнять 

метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, 

с двух шагов, с трех шагов; 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 10-12 м; 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на дальность и задан-

ное расстояние; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., стоя гру-

дью и боком в направлении метания; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками с места, с шага, с двух ша-

гов, с трех шагов вперед-вверх; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; 

ловить набивной мяч (2 кг) двумя руками после броска партнера и после 

броска вверх 

8 Выполнять: 

метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов; 

метание мяча весом 150 г с разбега в коридор 10 м на дальность и задан-

ное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстоя-

ния (мальчики – до 16 м, девочки – 10-12 м); 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п. с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх 

9 Выполнять: 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места и на дальность; 

метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние; 

метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстоя-

ния (мальчики – до 18 м, девочки – 12-14 м); 

бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, девочки - 2 кг) двумя руками из 

различных и. п., с места и с двух- четырех шагов вперед-вверх 

Эстафетный бег 5 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на медленной скорости 

в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в коридоре 8-12 м 

6 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки с места и на медленной скорости 

в коридоре 3-8 м; 

передачу эстафетной палочки со средней скоростью в коридоре 10-15 м 

7 Выполнять: 

передачу и приём эстафетной палочки со средней скоростью в коридоре 

5-10 м; 

передачу эстафетной палочки на максимальной скорости в коридоре 12-

17 м 

8 Выполнять передачу эстафетной палочки на максимальной скорости в 

коридоре 14-18 м 

9 Выполнять передачу эстафетной палочки на максимальной скорости в 

коридоре 15-20 м 

3.2.2. Баскетбол 

Стойки, останов-

ки и перемеще-

ния 

5 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

бег лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 



997 

 

Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

остановка прыжком; 

повороты с укрыванием мяча 

6 Выполнять: 

стойку баскетболиста; 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке баскетболиста; 

остановка двумя шагами; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном противодействии 

7 Выполнять: 

стойку баскетболиста, 

комбинации из передвижений в высокой и низкой защитной стойке бас-

кетболиста по заданию учителя; 

комбинации из технических элементов остановка прыжком и двумя ша-

гами; 

повороты с укрыванием мяча при активном противодействии 

8 Выполнять: 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника; 

бег с изменением скорости передвижения для освобождения от опеки 

защитника 

9 Выполнять: 

передвижения в высокой и низкой защитной стойке баскетболиста; 

повороты с укрыванием мяча при пассивном и активном противодейст-

вии; 

комбинации в беге лицом и спиной вперёд, приставными шагами; 

остановки прыжком и на два шага; 

вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом с пассивным сопро-

тивлением и последующей передачей партнёру; 

опека игрока и освобождение от опеки защитника 

Передачи мяча 5 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 

передачи мяча двумя руками от груди с места в стену и с партнёром 

6 Выполнять: 

ловлю мяча двумя руками; 

ловлю и передачи мяча двумя руками от груди с места и в движении; 

передачи мяча одной рукой от плеча с места; 

передачи мяча от груди двумя руками и от плеча одной рукой с отско-

ком от пола 

7 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя руками от груди на 

месте и в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

8 Выполнять: 

передачи мяча двумя руками сверху с пассивным сопротивлением; 

комбинации из передач одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с 

отскоком от пола в движении; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

9 Выполнять: 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя руками в движе-

нии; 

передачи мяча одной рукой от плеча и от груди двумя с отскоком от по-

ла в движении; 

передачи мяча сверху с пассивным сопротивлением защитника; 

передачи мяча после поворотов с укрыванием мяча 

Ведение мяча 5 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с изменением на-

правления движения; 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

ведение мяча с различной высотой отскока на месте и в движении; 

перевод мяча с руки на руку на месте. 

6 Выполнять: 

ведение баскетбольного мяча на месте, в движении, с изменением на-

правления движения; 

ведение мяча с различной высотой отскока; 

перевод мяча под ногой на месте; 

перевод мяча с руки на руку в движении 

7 Выполнять: 

ведение мяча с обводкой препятствий и пассивным сопротивлением за-

щитника; 

комбинации с ведением мяча из изученных технических приёмов; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

8 Выполнять: 

ведение мяча с изменением направления и движения и обводка препят-

ствий; 

комбинации из разученных переводов мяча на месте и в движении 

9 Выполнять: 

ведение мяча с изменением  высоты отскока; 

перевод мяча с руки на руку, под ногой, на месте и в движении с пас-

сивным сопротивлением защитника; 

скоростное ведение мяча по прямой, с изменением направления движе-

ния; 

комбинации из различных способов техники передвижений с мячом; 

перевод мяча под ногой и с руки на руку в движении 

Броски мяча в 

кольцо 

5 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с отражением от щита) с 

расстояния 2 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага с места 

6 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с отражением от щита) с 

расстояния 3 м до кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после одного удара мячом 

7 Выполнять: 

бросок одной рукой с места (прямолинейный и с отражением от щита) с 

расстояния 3,5 м до кольца; 

броски мяча из под кольца; 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

8 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок мяча с места с отражением от щита; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

9 Выполнять: 

бросок одной рукой с места с линии штрафного  броска; 

броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м 

бросок в кольцо после подбора отскочившего мяча; 

бросок в кольцо после передачи партнёра; 

бросок мяча в прыжке (мальчики); 

бросок мяча в движении на два шага после ведения 

Тактика игры 5 Выполнять взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пас-

сивным сопротивлением защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2) 

6 Выполнять: 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным сопро-

тивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

7 Выполнять 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным и ак-

тивным сопротивлением защитника; 

нападение быстрым прорывом (1x0; 2х1); 

индивидуальную опеку игрока владеющего и не владеющего мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

8 Выполнять: 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с активным сопро-

тивлением защитника; 

взаимодействие двух игроков «двойка» с пассивным сопротивлением 

защитника; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1); 

индивидуальную и зонную опеку игрока владеющего и не владеющего 

мячом; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (4х4); 

подвижные игры на развитие тактического мышления 

9 Владеть техникой индивидуальной и зонной опеки игрока владеющего и 

не владеющего мячом; 

выполнять нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2); 

защиту в численном меньшинстве (1x2, 2x3); 

взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным и ак-

тивным сопротивлением защитника; 

выполнять взаимодействие двух игроков «двойка» и противодействие 

взаимодействию «двойка»; 

играть в мини-баскетбол (2x2; 3x3) и баскетбол (5х5); 

играть в подвижные игры на развитие тактического мышления 

Выбивание и вы-

рывание мяча 

7 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук соперника не-

подвижно стоящего с мячом в руках; 

вырывание мяча у игрока неподвижно стоящего с мячом в руках 

8 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук соперника 

пассивно  выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно выполняющего укрывание мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

9 Выполнять: 

выбивание кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук соперника 

пассивно  и активно выполняющего укрывание мяча; 

вырывание мяча у игрока пассивно и активно выполняющего укрывание 

мяча; 

выбивание и накрывание мяча во время броска; 

выбивание мяча у соперника во время ведения 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокиров-

ка, толчок 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, 

игра ногой, спорный мяч; 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокиров-

ка, толчок, обоюдный фол 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, 

«зона», игра ногой, спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокиров-

ка, толчок, обоюдный фол, технический 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, 

три секунды, пять секунд, «зона», игра ногой, спорный мяч, направление 

вбрасывания мяча, замена, тайм-аут; 

начисление очков и показ номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокиров-

ка, толчок, обоюдный фол, технический, неспортивный, дисквалифици-

рующий 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: размеры площадки, высота кольца, про-

бежка, двойное ведение, пронос мяча, три секунды, пять секунд, восемь се-

кунд, «зона», игра ногой, спорный мяч, направление вбрасывания мяча, за-

мена, разрешение выйти на площадку, тайм-аут, начисление очков и показ 

номера игрока; 

персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокиров-

ка, толчок, обоюдный фол, технический, неспортивный, дисквалифици-

рующий 

3.2.3. Гимнастика 

Строевые уп-

ражнения 

 

5 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На первый, второй – рассчи-

тайсь!», «По три, четыре – рассчитайсь!» 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением 

6 Выполнять: 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением и слиянием 

7 Выполнять строевые команды: «Полоборота направо!», «Полоборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

8 Выполнять: 

команду «Прямо!», повороты в движении направо, налево; 

строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

9 Выполнять: 

строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!», «По порядку рассчитайсь!», «На первый, второй – рассчи-

тайсь!», «По три, четыре – рассчитайсь!», «Полоборота направо!», «Поло-

борота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»; 

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения 

из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении; 

размыкание и смыкание на месте 

Акробатические 

упражнения 

5 Выполнять: 

перекаты в группировке; 

кувырок вперед и назад;  

стойка на лопатках; 

равновесие на одной; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

прыжок вверх с поворотом на 180°; 

прыжок вверх прогнувшись; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

6 Выполнять: 

два кувырка вперед слитно;  

кувыок назад; 

мост из положения стоя с помощью; 

прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

прыжок вверх ноги врозь; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

7 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках; 

прыжок со сменой согнутых («козлик») и прямых («ножницы») ног; 

равновесие на одной; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами; 

девочки: кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

8 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

мальчики: длинный кувырок;  

стойка на голове и руках; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

9 Выполнять: 

прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°; 

стойку на лопатках и стойку на лопатках без помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

равновесие на одной; 

боковое равновесие; 

прыжок вверх прогнувшись и ноги врозь; 

мост из положения стоя с помощью и без помощи; 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; 

девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырок назад в полушпагат; 

комбинации из освоенных акробатических элементов 

Лазание 5 Выполнять: 

лазание по гимнастической лестнице, наклонно установленным предме-

там (гимнастические скамейки, наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

6 Выполнять: 

лазание по гимнастической лестнице, наклонно установленным предме-

там (гимнастические скамейки, наклонному канату);  

лазание по канату в три приёма 

7 Выполнять: 



1002 

 

Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, держа в 

одной руке мяч или палку;  

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма 

8 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, боком, 

спиной, с поворотом, держа в одной руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

9 Выполнять: 

лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, боком, 

спиной, с поворотом, держа в одной руке мяч или палку; 

лазание по наклонному канату в три приёма; 

лазание по наклонному канату без помощи ног; 

лазание по канату в два и три приёма; 

лазание по канату в висе на согнутых руках 

Опорный пры-

жок 

5 Выполнять: 

вскок в упор присев;  

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

6 Выполнять прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

7 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел ширину, высота 100-115 см); 

девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину высота 105-110 см) 

8 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см); 

девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 

см) 

9 Выполнять опорные прыжки: 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высоту, та 110 см) 

Висы и упоры 5 Выполнять: 

мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; под-

нимание прямых ног в висе; 

девочки: смешанные висы;  

подтягивание из виса лежа 

6 Выполнять: 

мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор;  

махом назад соскок;  

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом; 

девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь; соскок с поворотом;  

размахивание изгибами;  

вис лежа;  

вис присев 

7 Выполнять: 

мальчики: 

подъем переворотом в упор толчком двумя;  

передвижение в висе;  

махом назад соскок; 

девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор на нижнюю жердь 

8 Выполнять: 

мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне; 

девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев;  
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(подраздел) про-
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Класс (год  
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из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь;  

вис лежа на нижней жерди;  

сед боком на нижней жерди, соскок 

9 Выполнять: 

мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем  махом вперед в сед ноги врозь; 

девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю;  

переход в упор на нижнюю жердь 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Строевые уп-

ражнения, пово-

роты на месте и в 

движении 

5 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж; 

строевые и порядковые упражнения 

6 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж; 

поворот упором; 

строевые и порядковые упражнения 

7 Выполнять: 

развоворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки); 

строевые и порядковые упражнения 

8 Выполнять: 

поворот «плугом»; 

строевые и порядковые упражнения 

9 Выполнять: 

повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж; 

разворот на месте махом; 

повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки); 

повороты в движении «плугом», упором, переступанием и прыжком; 

строевые и порядковые упражнения 

Попеременные и 

одновременные 

ходы 

5 Выполнять: 

попеременный двухшажный ход; 

одновременный бесшажный ходы; 

скользящий шаг без палок 

6 Выполнять: 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; 

попеременный двухшажный ход; 

скользящий шаг без палок 

7 Выполнять: 

одновременный одношажный ход; 

одновременный одношажный коньковый ход; 

скользящий шаг без палок 

8 Выполнять: 

одновременный одношажный ход (стартовый вариант);  

одновременный одношажный и двухшажный коньковый ход 

9 Выполнять: 

скользящий шаг; 

попеременный двухшажный и четырехшажный ход; 

одновременный двухшажный, одношажный  и бесшажный ходы; 

переход с попеременных ходов на одновременные 

Спуски со склона 

и подъём на 

склон 

5 Выполнять: 

подъем «полуёлочкой», «лесенкой»; 

торможение управляемым падением, палками, «плугом»; 

выполнять спуски со склона в обозначенные ворота 

6 Выполнять: 

подъем «елочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом»; 
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Класс (год  

обучения) 
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выполнять спуски со склона змейкой 

7 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом; 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

выполнять спуски со склона змейкой в обозначенные ворота, 

торможение боковым соскальзыванием 

8 Выполнять: 

торможение «плугом», боковым соскальзыванием; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой в обозначенные ворота; 

торможение боковым соскальзыванием 

9 Выполнять: 

подъем в гору скользящим шагом и «ёлочкой»; 

торможение  «плугом» и «полуплугом». 

спуски со склона в низкой, основной и высокой стойках; 

торможение боковым соскальзыванием влево и вправо; 

выполнять спуски с крутого склона змейкой, по заданию, в обозна-

ченные ворота; 

выполнять спуски раскладывая и собирая предметы 

Преодоление 

бугров и впадин 

5 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы местности 

6 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы местности 

7 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; 

преодолевать встречный склон и  уступ; 

преодолевать бугры и впадины при спуске с горы 

8 Выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; преодолевать 

встречный склон и уступ; 

преодоление бугра на склоне и впадины; 

подвижные игры на склоне 

9 Преодолевать бугры, впадины и сложные рельефы местности; 

выполнять спуск со склона спадом и выкат после спуска; преодолевать 

встречный склон и  уступ; 

преодоление бугров и впадин при спуске и на склоне; 

выполнять преодоление контруклона; 

подвижные игры на склоне 

Подвижные игры 

на лыжах 

5 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

6 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

7 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

8 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

9 Выполнять: 

подвижные игры на лыжах; 

национальные подвижные игры на лыжах 

3.2.5. Волейбол 

Стойки, останов-

ки, повороты 

5 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

6 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
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Класс (год  
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вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий 

7 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (переме-

щения в стойке, остановки, ускорения) 

8 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановки, ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

9 Выполнять: 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред; 

ходьба, бег с выполнением заданий; 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановки, ускорения); 

скоростные перемещения по площадке и вдоль сетки 

Прием и переда-

чи мяча 

5 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-

ред; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку; 

прием мяча снизу над собой 

6 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-

ред; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку; 

прием мяча снизу над собой 

7 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-

ред; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку; 

выполнять передачу мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в 

тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачу мяча сверху за голову; 

передачу двумя руками сверху в прыжке 

8 Выполнять: 

передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-

ред; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку; 

выполнять передача мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в 

тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку 

9 Выполнять: 

передачи мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в тройках, зо-

ны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2; 

передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку; 

отбивание мяча кулаком через сетку; 

выполнять передачу мяча у сетки и в прыжке через сетку; 

передачу мяча сверху, стоя спиной к цели; 

выполнять прием мяча, отраженного сеткой 

Подача 5 Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки 
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граммы 

Класс (год  
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Планируемые результаты 

6 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 3-4 м от сетки 

7 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 6-9 м от сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 5-6 м от сетки 

8 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

выполнять нижнюю прямую подачу в заданную часть площадки с рас-

стояния 5-8 м; 

Верхняя прямая подача с расстояния 5-6 м от сетки; через сетку 

9 Выполнять: 

нижнюю прямую подачу; 

нижнюю прямую подачу мяча в заданную часть площадки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 7-9 м 

Прямой напа-

дающий удар 

5 Выполнять: 

имитацию нападающего удара; 

ударное движение кистью по мячу в пол 

6 Имитация нападающего удара; 

бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

ударное движение кистью по мячу в пол. 

7 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять: 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

нападающий удар из зоны 4 после передачи из зоны 3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

8 Владеть ритмом разбега в три шага; 

выполнять 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

нападающий удар из зоны 4 и 2 после передачи из зоны 3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

9 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

нападающий удар из зоны 4  и 2 после передачи из зоны 3; 

нападающий удар после собственного набрасывания 

Блокирование 9 Одиночное блокирование в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке и в прыжке. 

Тактика игры 5 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на уко-

роченных площадках; 

умение выбирать  место для подачи, для отбивания мяча через сетку 

6 Выполнять: 

игру по упрощенным правилам мини-волейбола; 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на уко-

роченных площадках; 

выбор места для выполнения второй передачи у сетки, для подачи, для 

отбивания мяча через сетку; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

7 Выбор места для выполнения второй передачи у сетки, для подачи, для 

отбивания мяча через сетку; 

вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен ли-

цом; 

передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо вла-

деющего приемом мяча 

8 Владеть: 

тактикой свободного нападения; 

позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0); 
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Класс (год  

обучения) 
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позиционное нападение с изменением позиций; 

взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема мяча от сопер-

ника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

9 Владеть тактикой игры в нападении через игрока передней линии; 

владеть тактикой свободного нападения без изменения позиций игроков 

(6:0); 

позиционное нападение с изменением позиций; 

выбор места при приеме подачи, выбор способа приема мяча от сопер-

ника, игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, разреше-

ние подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, нумера-

ция зон, разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «пло-

щадке», касание мяча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, разреше-

ние подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мя-

ча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, 

двойное касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, разреше-

ние подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мя-

ча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, 

двойное касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка, пре-

дупреждение за неправильное поведение, удаление, конец партии, задержка 

при подаче, двойное касание 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей; 

размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, разреше-

ние подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мя-

ча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, 

двойное касание, переход на площадку соперника, обоюдная ошибка, пре-

дупреждение за неправильное поведение, удаление, конец партии, задержка 

при подаче, ошибка при переходе, двойное касание, четыре удара, ошибка 

при подаче, захват, переход на площадку соперника, ошибка при атакую-

щем ударе 

3.2.6. Футбол 

Техника пере-

движений 

5 Выполнять бег по прямой, дугами, с изменением направления и скоро-

сти 

6 Выполнять бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, 

скрестный, приставной 

7 Выполнять бег по прямой, вокруг фишек-ориентиров, дугами, с измене-

нием направления и скорости 

8 Выполнять остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки прыжком 

(на одну, две ноги) 

9 Выполнять: 

бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости; 

бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, 

приставной; 

остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки прыжком (на одну, 
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две ноги) 

Ведение мяча 5 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров 

6 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров 

7 Выполнять ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров, с пас-

сивным сопротивлением защитника 

8 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров (дальней ногой от препятствия), с пассивным сопротивлением 

защитника 

9 Выполнять скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-

ориентиров (дальней ногой от препятствия), с пассивным и активным со-

противлением защитника 

 

Удары по мячу 5 Выполнять удары по неподвижному мячу с небольшого разбега 

6 Выполнять удары по катящемуся мячу с разбега в цель (ворота, мишень 

на стенке) 

7 Выполнять удары по неподвижному мячу внутренней и внешней сторо-

ной стопы 

8 Выполнять: 

удар носком; 

удар серединой лба на месте; 

удары по неподвижному мячу с короткого и длинного разбега 

9 Выполнять: 

удар по неподвижному мячу с короткого и длинного разбега; 

катящемуся мячу внешней частью подъёма в цель (ворота, мишень на 

стенке); 

удар по летящему мячу носком, внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма; 

удар серединой лба на месте и в движении 

Тактика игры 5 Выполнять игру в мини-футбол 

6 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении 

7 Выполнять: 

игру в мини-футбол; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча 

8 Выполнять: 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

взаимодействие «передай и выйди». 

9 Выполнять: 

взаимодействие  «передай и выйди»; 

комбинации со сменой мест и передачей мяча; 

взаимодействия при игре в защите и нападении; 

игра в мини-футбол и футбол 

Правила игры и 

жесты судей 

5 Знать правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футбо-

лу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот. 

6 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футболу и 

мини-футболу, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот; 

персональные фолы (замечания): жёлтая карточка 

7 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футболу и 

мини-футболу, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот, 

угловой удар, пенальти; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

 

8 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футболу и 

мини-футболу, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот, 

угловой удар, пенальти, игра вратаря во вратарской зоне, ввод мяча в игру 

из за боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, дисципли-

нарные взыскания 

9 Знать: 

правила игры и жесты судей: продолжительность матча по футболу и 

мини-футболу, размеры ворот и игрового поля, состав команд, взятие ворот, 

штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти, игра вратаря во 

вратарской зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии; 

персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, дисципли-

нарные взыскания 

3.2.7. Элементы единоборств 

Стойки и пере-

движения  

8 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, фронтальная и защитная 

стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями 

9 Выполнять: 

основные стойки единоборств - правая, левая, фронтальная и защитная 

стойки; 

передвижения в стойках шагами и подшагиваниями по одному и в па-

рах; 

передвижения в различных стойках в разных направлениях (вперёд, на-

зад, в стороны) 

Самостраховка 8 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа; 

приёмы самостраховки при борьбе стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа 

9 Выполнять: 

приёмы страховки и при борьбе лёжа и стоя; 

самостраховку падением назад из полного приседа; 

самостраховку падением на бок из полного приседа; 

самостраховку падением на бок кувырком вперёд. 

Захваты и осво-

бождение от за-

хватов 

8 Выполнять: 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища; 

элементы национальных видов единоборств Челябинской области 

9 Выполнять: 

захват за одежду; 

захват за запястье одной или двумя руками; 

захват туловища спереди с пассивным и активным сопротивлением; 

освобождения от захватов рук и туловища, от захватов за одежду; 

единоборства в парах; 

элементы национальных видов единоборств Челябинской области 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Круговая трени-

ровка 

Выполнять по станциям упражнения направленные на развитие основных двигательных 

способностей: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

Полоса препят-

ствий 

Преодолевать полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими 

выпадами по гимнастической скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу); лазание 

подтягиванием из положения лежа по наклонной гимнастической скамейке с последую-

щим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки вперед слитно; передвиже-

ния в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодоление 

препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 
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Раздел  

(подраздел) про-

граммы 

Класс (год  

обучения) 

Планируемые результаты 

Тестирование 

уровня развития 

физических ка-

честв  

Выполнение тестов: 

 челночный бег 4х9 м (сек.); 

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.); 

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола в упоре лёжа (количество раз, девочки) 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпий-

ское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Ор-

ганизация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отно-

шения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

 Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека  
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за со-

стоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и пер-

вая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных ком-

плексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составле-

ние планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготов-

кой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых уп-

ражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Техника скандинавской ходьбы.  Соответствие роста и длины палок. Комплексы упражнений для оздо-

ровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: спринтерский бег, эстафетный бег, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, мета-

ние малого мяча, спортивная ходьба, длительный бег. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Строевые упражнения, поворо-

ты на месте и в движении. Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения в висах 

и упорах.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Элементы единоборств: стойки. Передвижения в стойке. Страховка и самостраховка. Захваты рук и ту-

ловища. Освобождение от захватов. Подвижные игры. 
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Упражнения общеразвивающей направленности: упражнения без предметов и с предметами. Разновид-

ности прыжков на скакалке. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препят-

ствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физиче-

ская подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  спортивные игры).  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Распределение учебного времени на прохождение разделов программы учебного предмета «Физическая 

культура» в 5-9 классах 

№ п/п Вид программного материала 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

I Физическая культура как область знаний 8 8 8 9 9 42 

1.1 История и современное развитие физической 

культуры 

6 6 6 7 7 32 

1.2 Современное представление о физической куль-

туре (основные понятия) 

1 1 1 1 1 5 

1.3 Физическая культура человека 1 1 1 1 1 5 

II Способы физкультурной деятельности 1 1 1 2 2 7 

2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой 

В процессе уроков 

2.2 Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

1 1 1 2 2 7 

III Физическое совершенствование 96 96 96 94 94 476 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность 

5 5 5 5 5 25 

3.1.1. Оздоровительная гимнастика 3 3 3 3 3 15 

3.1.2. Скандинавская ходьба 2 2 2 2 2 10 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 

85 85 85 80 80 415 

3.2.1. Лёгкая атлетика 18 18 18 15 15 84 

3.2.2. Баскетбол 16 16 16 14 14 76 

3.2.3. Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 12 60 

3.2.4. Лыжная подготовка 18 18 18 17 17 88 

3.2.5. Волейбол 16 16 16 14 14 76 

3.2.6. Футбол 5 5 5 4 4 23 

3.2.7. Элементы единоборств 0 0 0 4 4 8 

3.2.8. Упражнения общеразвивающей направ-

ленности 

В процессе уроков 

3.3 Прикладно-ориентированная подготовка: 

 

6 6 6 9 9 36 

3.3.1.  Тестирование уровня развития физиче-

ских качеств 

2 2 2 2 2 10 

3.3.2. Круговая тренировка 2 2 2 4 4 14 

3.3.3. Полоса препятствий 2 2 2 3 3 12 

 ИТОГО ЧАСОВ 105 105 105 105 105 525 
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5 класс 

 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1. Физическая культура как область знаний 8  

История и совре-

менное развитие 

физической куль-

туры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, извест-

ные участники и победители). 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

История развития гимнастики, лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжных гонок в мире, 

России, Челябинской области.  

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. Знаменитые отечественные спортсмены и спортсмены 

Челябинской области, принёсшие славу отечественному спорту по зимним видам спорта входящим в про-

грамму олимпийских игр. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

6 Контрольная работа 

(репозиторий) 

Термины и поня-

тия физической 

культуры. 

Физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие человека.  

Росто-весовые показатели и их измерение.  

Осанка. Плоскостопие. 

Проведение совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками с использованием терми-

нов и понятий  в процессе выполнения упражнений. 

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Описание и характеристика  испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» III ступени 

1 

Физическая куль-

тура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Правила для сохранения правильной осан-

ки. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки. Упражнения для сохранения и поддержания 

свода и мышц стопы. Режим дня. Основы закаливания организма 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 1 

Организация и 

проведение само-

стоятельных заня-

тий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с 

разной функциональной направленностью). Последовательность и дозировка физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физ-

культпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Основные правила подбора лыжного инвентаря, переноски и надевания лыж. 

Планирование самостоятельных занятий с учётом региональных особенностей Челябинской области. 

Самостоятельное проведение народных игр Южного Урала 

В процессе 

урока 

Оценка эффектив- Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий по физической подготовке. 1 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ности занятий фи-

зической культу-

рой 

Составление примерной формы и ведение дневника самоконтроля 

3. Физическое совершенствование 96  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5  

Оздоровительная 

гимнастика 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и кор-

рекции нарушений осанки, гимнастика  для коррекции зрения. 

 Дыхательная гимнастика. Органы дыхания. Дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования 

навыков дыхания. Комплекс дыхательных упражнений: «Ветер», «Гудок паровоза». 

Комплексы упражнений на растяжку. Положительное влияние растяжки на состояние суставов. Расслабление и 

восстановление функций мышц после нагрузки 

2  

Скандинавская 

ходьба 

Техника скандинавской ходьбы.  Соответствие роста и длины палок. Упражнения с различной оздоровительной 

направленностью. Основные правила подбора и дозирования упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и функционального состояния 

3  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 85  

Лёгкая атлетика 18  

Спринтерский бег Техника стартового разгона, бега по дистанции и финиширования. Бег с высокого старта от 10 до 15 м. Бег с ус-

корением от 20 до 30 м с места. Скоростной бег до 30 м. Бег на результат 30, 60 м. 

Специальные беговые упражнения. Старты из различных исходных положений, эстафеты, подвижные игры на 

развитие быстроты 

4 Бег на результат 30 м, 

60 м 

Прыжки в высоту Прыжки в высоту с места, 3—5 шагов разбега способом «перешагивание». Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на высоте 80–90 см. Подбор длины разбега. Специальные прыжковые упражнения 

3  

Прыжки в длину Имитационные упражнения. Отталкивание с места с выведением таза вперёд и подъёмом маховой ноги; в сочета-

нии с движением рук. Прыжки в длину с укороченного разбега,  

с 5-6 и 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». Подбор длины разбега. Специальные прыжковые упражнения 

3  

Эстафетный бег Правила эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.  Передача и приём эстафетной палочки со 

средней скоростью в коридоре 3 - 8 м. Передача эстафетной палочки со средней скоростью в коридоре 8 - 12 м.  

Проведение соревнований в эстафетном беге с различными по длине этапами. Специальные беговые упражнения 

2  

Метание мяча Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на даль-

ность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-

вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с 

хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания 

3 Метание мяча (150 г) с 

разбега на дальность 

Длительный бег Переменный бег 12 мин. (бег в медленном темпе 200 м., бег в среднем темпе 100 м., ускорение 50 м.). Бег в рав- 3 Бег на результат 1000 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

номерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1500 м без учёта времени. 

Бег на результат - 1000 м. Специальные беговые упражнения 

м 

Баскетбол 16 Практическая работа 

«Баскетбол» (репози-

торий) 

Техника переме-

щений, поворотов, 

остановок и стоек. 

Стойка баскетболиста. Передвижения лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами в высокой и низкой 

стойке баскетболиста. Остановка двумя шагами и прыжком без мяча и с ведением мяча. Рывки со сменой направ-

ления движения для освобождения от опеки защитника и получения мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стоике, остановка, поворот, ускорение). 

Подвижные игры с использованием изученных технических приёмов перемещений 

2 Выполнение комбина-

ции с элементами тех-

ники передвижений 

Передачи мяча  Передачи мяча от груди двумя руками, с отскоком от пола, в стену, в парах, тройках, на месте и в движении.  

Подвижные игры с передачами мяча 

3 Выполнение серии 

передач 

Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней,  высокой стойке на месте и в движении. Ведение мяча по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника левой и правой рукой. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока. Переводы мяча с руки на руку на месте. 

Баскетбольные салочки с ведением мяча 

5 Челночный бег с веде-

нием мяча 

Броски мяча в 

кольцо 

Имитационные упражнения. Броски одной и двумя руками с места с расстояния 2 м до кольца. Броски одной и 

двумя руками  после ловли мяча. Максимальное расстояние до корзины при выполнении бросков с места - 3,6 м. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с отражением от щита. Броски мяча в движении на два шага 

без предварительного ведения мяча. 

Подвижные игры на точность попадания в кольцо 

3 Броски мяча с места и 

в движении 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Личная защита. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игро-

ков «Отдай мяч и выйди» без сопротивления защитника. Мини-баскетбол (1x1, 2x2). Индивидуальная опека игро-

ка владеющего и не владеющего мячом. 

Подвижные игры на развитие тактического мышления 

3  

Правила игры и 

жесты судей 

Правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча. 

Персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, толчок 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Строевые упраж-

нения 

Строевые команды: "Равняйсь!", "Смирно!", "Направо!", "Налево!", "Кругом!", "По порядку рассчитайсь!", "На 

первый, второй  - рассчитайсь!", «По три, четыре – рассчитайсь!», Полповорота направо!», «Полповорота 

налево!» 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением в движении. 

Выполнения обязанностей командира отделения 

2  

Акробатические Группировка, перекаты в группировке. Кувырок вперёд и назад; кувырок вперёд и назад ноги скрестно, стойка на 5 Практическая работа 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

упражнения лопатках; равновесие на одной «ласточка», мост из положения лёжа на спине.  

Прыжки со сменой согнутых («козлик») и прямых («ножницы») ног. Прыжки вверх прогнувшись и с поворотом 

на 180°. 

Страховка и помощь во время занятий. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Выполнение акробатической комбинации из разученных элементов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника 

«Акробатическая ком-

бинация» 

(репозиторий 

ПР_гимнастика) 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; вис завесом одной ногой; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе.  

Девочки: смешанные висы; вис на согнутых руках, подтягивание из виса лёжа, вис на подколенках 

Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, упор сзади, упор верхом, упор на предплечьях. 

Разгибание и сгибание рук в упоре лёжа на полу (мальчики), на гимнастической скамейке (девочки). 

Установка и уборка снарядов. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Лазание по гимнастической лестнице, наклонно установленным предметам (гимнастические скамейки, наклон-

ному канату). Лазание по канату в два и три приёма. Подтягивания в висе на канате. Захват каната ногами сидя на 

стуле или тумбе. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в различных направлени-

ях с помощью ног и одной руки, с помощью рук и одной ноги. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

2  

Опорный прыжок Вскок в упор присев - соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см). Прыжки с пружинного гимна-

стического мостика в глубину. 

Общеразвивающие упражнения с различными способами прыжков и вращений. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений 

3  

Лыжная подготовка 18  

Строевые упраж-

нения, повороты 

на месте и в дви-

жении 

Строевые и порядковые упражнения. 

Команда "В одну шеренгу - становись!", «Равняйсь!», «Смирно!» 

Повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж. Повороты в движении переступанием, и прыжком 

1  

Скользящий шаг С разбега ступающим шагом скольжение на одной лыже до полной остановки. Длительное скольжение на одной 

лыже, отталкиваясь другой лыжей ("самокат"). Передвижения скользящим шагом под уклон. Передвижения 

скользящим шагом без палок и с палками. 

Передвижение скользящим шагом по ориентирам без палок и с палками (расстояние между ориентирами равно 

длине скользящего шага и постепенно удлиняется) 

4  

Попеременные и 

одновременные 

ходы 

Прохождение дистанции 1-2 км попеременным двухшажным ходом. 

Передвижения бесшажным ходом под уклон и по равнине.  

Ускорения по 30 м наперегонки в парах одновременным бесшажным ходом.  

5 Прохождение дис-

танции 1000 м 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Эстафеты с использованием техники изученных лыжных ходов 

Спуски со склона 

и подъём на склон 

Спуски со склона в высокой и низкой стойке (чередование во время одного спуска высокой и низкой стойки). 

Спуски со склона с приподниманием одной лыжи, подниманием различных предметов на ходу. Торможение 

управляемым падением. 

Техника подъёма «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Спуски со склона в высокой и низкой стойке, торможе-

ние «плугом» и «полуплугом». 

Подвижные игры с элементами спуска со склона и подъёма 

4  

Преодоление буг-

ров и впадин 

Имитационные упражнения. Многократные пружинистые приседания при спуске в основной стойке.  

При спуске со склона с маленькой скоростью быстрый уход в присед, после скольжения быстрый переход в стой-

ку. 

Техника преодоления бугров, впадин и сложных  рельефов местности. 

Преодоление при спуске нескольких ворот с приседаниями под ними и выпрямлениями между ними. 

Подвижная игра: «Трудная дорога» 

2  

Подвижные игры 

на лыжах 
Национальные подвижные игры: «Пятнашки», «Гонка с гандикапом», «Снайперы», «Лыжники, на места!» 2  

Волейбол 16 Практическая работа 

«Волейбол» 

(репозиторий) 

Техника переме-

щений, поворотов, 

остановок и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и вы-

полнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

2  

Приём и передачи 

мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками над собой на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча в парах. То 

же через сетку. 

Многократное подбрасывание мяча вверх одной рукой и замах бьющей рукой. 

Нижняя передача над собой, в стену, через сетку, с партнёром.  

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд после наброса партнёра. Приём мяча сни-

зу двумя руками после подачи 

6  

Прямой нападаю-

щий удар. 

Имитационные упражнения для формирования техники прямого нападающего удара. 

Удары кистью руки по мячу в пол с собственного подброса 

1  

Подача мяча. Имитационные упражнения. Броски набивного мяча весом 1-2 кг в парах, расстояние 4 - 6 м (исходное положение 

и все движения напоминают нижнюю прямую подачу).  

Броски набивного мяча весом 1 кг через сетку (нижний край сетки не закреплен), расстояние от сетки 4 - 6 м, вы-

сота сетки 1,90-2 м. 

Нижняя прямая подача в стену (расстояние 4-5 м). 

3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).  

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игра в пионербол с заданиями. 

Выбор места для подачи и места на площадке для отбивания мяча через сетку. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

2  

Правила игры и 

жесты судей 

Размер площадки, продолжительность игры, переход игроков. 

Жесты судьи: разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча 

В процессе 

урока 

 

Подвижные игры с 

элементами волей-

бола. 

Подвижные игры с элементами волейбола: «Перестрелка», «Мяч в воздухе», «Отбей мяч», «Два огня» 2  

Футбол 5  

Техника передви-

жений.  

Бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, приставной. Бег по прямой, дугами, с из-

менением направления и скорости. Остановки выпадом (на одну, две ноги), остановки прыжком (на одну, две 

ноги) 

 

1  

Ведение мяча. Скоростное ведение мяча по прямой. Эстафеты с ведением мяча по прямой. Скоростное ведение мяча вокруг сто-

ек в разных вариациях с изменением скорости движения (по сигналу учителя) 

1  

Удары по мячу Удары по неподвижному мячу с небольшого разбега. Удары по катящемуся мячу с разбега в цель (ворота, ми-
шень на стенке). Многократное выполнение ударов по неподвижному мячу у стенки с расстояния 3–5 шагов 
внутренней и внешней стороной стопы. 
В круге передачи внутренней и внешней стороной стопы. Передвигаясь по кругу, выполнение передач мяча в од-
но, затем в два касания 

2  

Тактика игры Игра «квадрат» по пятёркам.  Взаимодействия игроков при игре в защите и нападении. 
Учебная игра в мини-футбол 

1  

Правила игры и 

жесты судей 

Продолжительность матча по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот В процессе 

урока 

 

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе 

урока 

 

Упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц для использования их в учебной деятельности при 
прохождении основных разделов предмета. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в движении.  
Общеразвивающие упражнения в парах.  
Общеразвивающие упражнения для проведения утренней гигиенической гимнастики 

Упражнения с 

предметами 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении с обручами, гимнастическими палками. 
Прыжки на скакалке на двух ногах 

3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 6  

Тестирование Выполнение тестов:  2 Выполнение тестовых 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

уровня развития 

физических ка-

честв 

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м 

нормативов (репози-

торий ТУ) 

Круговая трени-

ровка 

По станциям, выполнение упражнений направленных на развитие двигательных способностей и основных физи-
ческих качеств: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

2  

Полоса препятст-

вий 

Преодоление полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимнасти-
ческой скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу);  лазание подтягиванием из положения лежа по наклон-
ной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки вперед 
слитно; передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодоление пре-
пятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 

2  

 

6 класс 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1. Физическая культура как область знаний 8  

История и совре-

менное развитие 

физической культу-

ры 

Возрождение Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движе-

ния, смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Роль Алексея Бутовского в развитии олимпийского движения в России. 

Мера длины «стадия». Программа пентатлона древних игр Олимпиады. 

Принципы Олимпийского движения. Знаменитые победители Олимпийских игр древности. Отмена проведения 

игр Олимпиады. Историческая справка об одной из спортивных игр, включённых в Олимпийские игры. 

История развития гимнастики, лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжных гонок в мире, 

России, Челябинской области.  

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. Знаменитые отечественные  спортсмены и спортсме-

ны Челябинской области, принёсшие славу отечественному спорту по летним видам спорта входящим в 

программу олимпийских игр. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

6 Контрольная работа 

(репозиторий) 

Термины и понятия 

физической культу-

Гиподинамия, ЧСС, пульсометрия, закаливание, моржевание, саморегуляция, антропометрия, функциональная 

проба, основные принципы ЗОЖ, виды дыхания. 

1 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ры. Классификация физических упражнений по их функциональной направленности 

Основные правила рационального питания и роль белков, жиров, углеводов в питании.  

Описание и характеристика  испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» III ступени 

Физическая культу-

ра человека. 

Гиподинамия и её негативные последствия для здоровья человека. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Требования безопасности и оказание первой помощи при травмах во время занятий физической культурой. 

Роль опорно-двигательного аппарата и мышечной системы в осуществлении двигательных актов. 

Правила снижающие появление нарушений осанки 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 1 

Организация и про-

ведение самостоя-

тельных занятий 

физической культу-

рой 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий прикладной физической подготовкой с учетом индивиду-

альных показаний здоровья и физического развития. 

Использование спортивных игр и спортивных соревнований для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций. 

Самостоятельное проведение народных игр Южного Урала 

В процессе 

урока 

Оценка эффектив-

ности занятий фи-

зической культурой 

Способы контроля за состоянием своего здоровья и самочувствия. Пульсометрия, основные правила измерения 

пульса в покое и во время физической нагрузки. Проведение функциональных проб и антропометрических из-

мерений.  
Запись полученных данных в дневник по физкультурной деятельности 

1 час 

3. Физическое совершенствование 96  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5  

Оздоровительная 

гимнастика 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и кор-

рекции нарушений осанки, гимнастика  для коррекции зрения. 

Дыхательная гимнастика. Органы дыхания. Дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования 

навыков дыхания. Комплекс дыхательных упражнений: «Гуляем по полянке», «Кто и как?» 

Комплексы упражнений на растяжку. Положительное влияние растяжки на состояние суставов.  

Упражнения на расслабление мышц после физической нагрузки для ускорения процессов восстановления 

2  

Скандинавская 

ходьба 

Постановка стопы на грунт во время скандинавской ходьбы. Подбор темпа ходьбы во время занятий в зависи-

мости от своего функционального состояния. Соответствие роста и длины палок. Упражнения с палками раз-

личной оздоровительной направленности 

3  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 85  

Лёгкая атлетика 18  

Спринтерский бег Техника стартового разгона, бега по дистанции и финиширования. Бег с высокого старта от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м с места и с хода. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 30, 60 м. 

Специальные беговые упражнения.  Старты из различных исходных положений, эстафеты, подвижные игры на 

4 Бег на результат  

 30 м, 60 м 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

развитие быстроты 

Прыжки в высоту Прыжки в высоту с места, 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Техника прыжка в фазе полёта и при-

земления. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» на высоте 80-90 см. Подбор длины разбега. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

3  

Прыжки в длину Основные фазы прыжка. Отталкивание с места и одного шага, с выведением таза вперёд и подъёмом маховой 

ноги; в сочетании с движением рук. Прыжки в длину с укороченного разбега, с 5-6 и 7—9 шагов разбега спосо-

бом «согнув ноги». Техника прыжка в сочетании с отталкиванием. 

Подбор длины своего индивидуального разбега. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

3  

Эстафетный бег Правила эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.  Передача и приём эстафетной палочки со 

средней скоростью в коридоре 3 - 8 м. Передача эстафетной палочки со средней скоростью в коридоре 10 - 15 м. 

Проведение соревнований в эстафетном беге с различными по длине этапами. Специальные беговые упражне-

ния 

2  

Метание мяча Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в кори-

дор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния  

8-10 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед из положения стоя грудью и 

боком в направлении броска с места. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Передачи и ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера и броска вверх 

3 Метание мяча (150  г) 

с разбега на дальность 

Длительный бег Основные правила техники дыхания во время длительной работы. Переменный бег 12 мин. (бег в медленном 

темпе 200 м., бег в среднем темпе 100 м., ускорение 50 м.). Бег в равномерном темпе от 12 до 15 мин.  

Бег на результат – 1000 м. Бег 1500 м без учёта времени. Специальные беговые упражнения 

3 Бег на результат 1000 

м 

Баскетбол 16 Практическая работа 

«Баскетбол» (репози-

торий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек. 

Передвижения лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами в высокой и низкой стойке баскетболиста 

без мяча и с мячом. Остановка двумя шагами и прыжком без мяча и с ведением мяча. Рывки со сменой направ-

ления движения для освобождения от опеки защитника и получения мяча. 

Повороты без мяча, повороты с укрыванием мяча при пассивном противодействии, повороты с мячом и переда-

ча партнёру. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стоике, остановка, 

поворот, ускорение). 

Подвижные игры с использованием изученных технических приёмов перемещений 

2 Выполнение комбина-

ции с элементами тех-

ники передвижений 

Передачи мяча  Ловля и передачи мяча от груди двумя руками, с отскоком от пола, в стену, в парах, тройках, на месте, в движе-

нии, после вышагивания, с изменением скорости передач.  Передачи мяча левой и правой  рукой от плеча с мес-

3 Выполнение серии 

передач 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

та. 

Подвижные игры с передачами мяча 

Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней,  высокой стойке на месте и в движении. Ведение мяча по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. Ведение без сопротивления и с сопротивлением защитника левой и правой 
рукой. Ведение мяча с изменением направления, ритма, темпа и высоты отскока. Переводы мяча с руки на руку,  
на месте и в движении. Переводы мяча под ногой на месте. 
Баскетбольные салочки с ведением мяча 

5 Челночный бег с ве-

дением мяча 

Броски мяча в коль-

цо 

Броски одной рукой с места, после ловли при освобождении от опеки защитника. Максимальное расстояние до 
корзины при выполнении бросков с места – 4 м. Бросок в кольцо одной рукой с отражением от щита, с измене-
нием угла и расстояния до кольца. Броски мяча в движении на два шага после предварительного удара мячом. 
Подвижные игры на точность попадания в кольцо 

3 Броски мяча с места и 

в движении. 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Освобождение от опеки защитника для получения мяча и броска в кольцо. Опе-
ка игрока владеющего и не владеющего мячом. Личная защита. Нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1). Взаи-
модействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» без сопротивления и с пассивным сопротивлением защитника.  
Мини-баскетбол (2x2; 3x3). Подвижные игры на развитие тактического мышления 

3  

Правила игры и 

жесты судей 

Правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, игра ногой, спорный мяч. 

Персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, толчок, обоюдный фол 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Строевые упражне-

ния 

Изменение ширины шага и темпа движения по командам: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Полушаг!», «Полный 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!» 

Перестроения из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по че-

тыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Ходьба «зигзагом»; повороты в движении; размыкание приставными шагами по фронту. 

Выполнения обязанностей командира отделения 

2  

Акробатические 

упражнения 

Группировка, перекаты в группировке. Кувырок вперёд и назад. Два кувырка вперёд слитно; два кувырка назад 

слитно; кувырок вперёд, назад ноги скрестно; стойка на лопатках; прыжок прогнувшись; прыжок вверх с пово-

ротом на 180° и 360°; мост из положения лёжа на спине; мост из положения стоя  с помощью партнёра, равнове-

сие на одной «ласточка». Прыжки со сменой согнутых («козлик») и прямых («ножницы») ног. Прыжки вверх 

прогнувшись и ноги врозь. 

Страховка и помощь во время занятий. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Выполнение акробатической комбинации из разученных элементов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника 

5 Практическая работа 

«Акробатическая ком-

бинация» 

(репозиторий 

ПР_гимнастика) 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Мальчики:  махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из 

седа на бедре соскок поворотом.  

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис 

присев. 

Разгибание и сгибание рук в упоре лёжа на полу (мальчики), на гимнастической скамейке (девочки). 

Установка и уборка снарядов. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Лазание по гимнастической лестнице, наклонно установленным предметам (гимнастические скамейки, наклон-

ному канату). Лазание по канату в два и три приёма. Подтягивания в висе на канате. Захват каната ногами сидя 

на стуле или тумбе. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в различных направ-

лениях с помощью ног и одной руки, с помощью рук и одной ноги. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

2  

Опорный прыжок Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козёл в ширину). Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—

110 см). 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в высоту с поворотом на 90°. 

Общеразвивающие упражнения с различными способами прыжков и вращений. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений 

3  

Лыжная подготовка 18  

Строевые упражне-

ния, повороты на 

месте и в движении 

Повторение строевых и порядковых упражнений. 

Команды:  «В одну шеренгу – становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 

Повороты на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж. Повороты налево, направо на месте махом. По-

вороты в движении упором 

1  

Скользящий шаг С разбега ступающим шагом скольжение на одной лыже до полной остановки. Длительное скольжение на одной 

лыже, отталкиваясь другой лыжей («самокат»). Передвижения скользящим шагом под уклон. Передвижения 

скользящим шагом без палок и с палками. 

Передвижение скользящим шагом по ориентирам без палок и с палками (расстояние между ориентирами равно 

длине скользящего шага и постепенно удлиняется) 

4  

Попеременные и 

одновременные хо-

ды 

Прохождение дистанции 1,5-2,5 км попеременным двухшажным и одновременным бесшажным ходом. Пере-

движения бесшажным ходом под уклон и по равнине. Чередование попеременного двухшажного хода с одно-

временными ходами.  

Ускорения по 50 м наперегонки в парах одновременным бесшажным ходом.  

Эстафеты с использованием техники изученных лыжных ходов 

5 Прохождение дис-

танции 1000 м 

Спуски со склона и 

подъём на склон 

Спуски со склона в высокой и низкой стойке (чередование во время одного спуска высокой и низкой стойки). 

Спуски со склона с приподниманием одной лыжи, подниманием различных предметов на ходу. Спуски со 

склона змейкой. 

4  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Техника подъёма «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой».  

Торможение «плугом» и «упором». 

Подвижные игры с элементами спуска со склона и подъёма 

Преодоление бугров 

и впадин 

Имитационные упражнения. Многократные пружинистые приседания при спуске в основной стойке.  

При спуске со склона с маленькой скоростью быстрый уход в присед, после скольжения быстрый переход в 

стойку. Техника преодоления бугров, впадин и сложных  рельефов местности. 

Преодоление при спуске нескольких ворот с приседаниями под ними и выпрямлениями между ними. 

Подвижная игра: «Трудная дорога» 

2  

Подвижные игры на 

лыжах 
Национальные подвижные игры: «Пятнашки», «Гонка с палками и без палок», «Два дома», «Кто за 10 ша-

гов проскользит дальше?» 

2  

Волейбол 16 Практическая работа 

«Волейбол» 

(репозиторий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и вы-

полнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных исходных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения в стойке, остановки, ускорения) 

2  

Приём и передачи 

мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками над собой на месте и после перемещения вперёд, в паре с партнёром. Пере-

дачи мяча над собой на месте, в парах на расстоянии 3 – 4 м; в движении, в ограниченном пространстве. То же 

через сетку. 

Нижняя передача над собой, в стену, через сетку, с партнёром. Нижняя передача в парах на расстоянии 3 – 4 м 

друг от друга; передачи в парах через сетку. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд после наброса партнёра; после наброса 

партнёра левее, правее принимающего. Приём мяча снизу двумя руками после подачи 

6  

Подвижные игры с 

элементами волей-

бола. 

Подвижные игры с элементами волейбола: «Перестрелка», «Летучий мяч», «Пионербол с элементами волейбо-

ла» 

2  

Подача мяча. Имитационные упражнения.  Броски набивного мяча весом 1-2 кг в парах, расстояние 7-  м (исходное положе-

ние и все движения напоминают нижнюю прямую подачу).  

Броски набивного мяча весом 1 кг через сетку (нижний край сетки не закреплен), расстояние от сетки 6-8 м, вы-

сота сетки 2 м. 

Многократное подбрасывание мяча вверх одной рукой и замах бьющей рукой. 

Нижняя прямая подача в стену (расстояние 6-7 м) и прием мяча, который отскочил. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 4-5 м от сетки. 

Броски набивного мяча весом 1-2 кг из-за головы двумя руками. 

3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Подбрасывание теннисного (или небольшого резинового) мяча и удар по нему сверху одной рукой. 

Верхняя прямая подача с расстояния 3-4 м от сетки 

Прямой нападаю-

щий удар. 

Имитационные упражнения для формирования техники прямого нападающего удара. 

Удары кистью руки по мячу в пол с собственного подброса. Прямой нападающий удар в стену, в стену с отско-

ком мяча от пола, после собственного подброса и подбрасывания мяча партнёром. Броски волейбольного и на-

бивного мяча, из за головы двумя руками на дальность, из положения стоя. Броски теннисного мяча через сетку 

в прыжке с разбега. 

Метания в цель различными мячами 

1  

Тактика игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).  

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола, пионербол с элементами волейбола. 

Выбор места для выполнения второй передачи у сетки, для подачи, для отбивания мяча через сетку. 

Тактика взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

2  

Правила игры и 

жесты судей 

Размер площадки, продолжительность игры, переход игроков, нумерация зон, разрешение подавать, подающая 

команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена площадок, тайм-аут, замена, касание сетки 

В процессе 

урока 

 

Футбол 5  

Техника передви-

жений  

Бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, приставной. Бег по прямой, вокруг фи-

шек-ориентиров, дугами, с изменением направления и скорости. Остановки выпадом (на одну, две ноги), оста-

новки прыжком (на одну, две ноги) 

1  

Ведение мяча Скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров. Эстафеты с ведением мяча по прямой и змей-
кой. 
Скоростное ведение мяча вокруг стоек в разных вариациях с изменением скорости движения (по сигналу учите-
ля) 

2  

Удары по мячу Удары по неподвижному мячу с небольшого разбега. 
Удары по катящемуся мячу с разбега в цель (ворота, мишень на стенке). 
Многократное выполнение ударов по неподвижному мячу у стенки с расстояния 3–5 шагов внутренней и внеш-
ней стороной стопы. 
Передачи мяча в парах, тройках с передвижением по площадке. 
В круге передачи внутренней и внешней стороной стопы. Передвигаясь по кругу, выполнение передач мяча в 
одно, затем в два касания 

1  

Тактика игры Игра «квадрат» по пятёркам. Взаимодействия игроков при игре в защите и нападении. 
Учебная игра в мини-футбол 

1  

Правила игры и 

жесты судей 

Продолжительность матча по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от 
ворот; 
персональные фолы (замечания): жёлтая карточка 

В процессе 

урока 

 

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц для использования их в учебной деятельности при 
прохождении основных разделов предмета.  
Общеразвивающие упражнения с сочетанием различных положений рук, ног, туловища.  
Общеразвивающие упражнения для проведения утренней гигиенической гимнастики 

урока 

Упражнения с 

предметами 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении с набивным и большим мячом, с обручами, гимнастиче-
скими палками. 
Прыжки на скакалке на двух ногах, на одной ноге, с чередованием ног 

3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 6  

Тестирование уров-

ня развития физиче-

ских качеств 

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м 

2 Выполнение тестовых 

нормативов (репози-

торий ТУ) 

Круговая трениров-

ка 

По станциям, выполнение упражнений направленных на развитие двигательных способностей и основных фи-
зических качеств: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

2  

Полоса препятствий Преодоление полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимна-
стической скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу);  лазание подтягиванием из положения лежа по 
наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки 
вперед слитно; передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодо-
ление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 

2  

 

7 класс 

 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1. Физическая культура как область знаний 8  

История и совре-

менное развитие 

физической культу-

ры 

Смысл символики и ритуалов Игр олимпиады и история их происхождения.  

Олимпиада в Лондоне (1908 г.); Николай Панин – Коломенкин первый победитель Олимпийских игр от России. 

Создание Российского олимпийского комитета (1911 г.). Развитие физической культуры и спорта в дореволюци-

онной России. Развитие олимпийского движения до второй мировой войны. 

История развития гимнастики, лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжных гонок в мире, 

России, Челябинской области. 

6 Контрольная работа 

(репозиторий)  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Знаменитые отечественные  спортсмены и спортсмены Челябинской области, принёсшие славу отечест-

венному спорту, по зимним и летним видам спорта входящим в программу олимпийских игр. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

Термины и понятия 

физической культу-

ры 

Саморегуляция, характер, темперамент, основные составляющие и принципы ЗОЖ, зрение. 

Спортивные травмы: ссадины, кровотечения, переломы, вывихи, ушибы, растяжения мышц, тепловые удары, 

солнечные удары, обморожения. 

Техника и структура двигательных действий и физических упражнений. 

Самопомощь, взаимопомощь. 

Описание и характеристика  испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» III ступени 

1 

Физическая культу-

ра человека 

Правила снижающие появление болезни глаз. 

Психологические особенности возрастного развития. 

Физическое самовоспитание 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 1 

Организация и про-

ведение самостоя-

тельных занятий 

физической культу-

рой. 

Разработка плана самовоспитания. Управление своими эмоциями в зависимости от темперамента. Проведение заряд-

ки для глаз. Составление комплексов физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности. 

Первая помощь при травмах. Приёмы оказания первой помощи. 

Планирование самостоятельных занятий с учётом региональных особенностей Челябинской области. 

Самостоятельное проведение народных  игр Южного Урала 

В процессе 

урока 

Оценка эффектив-

ности занятий фи-

зической культурой 

Проведение восстановительных мероприятий после тренировочных нагрузок. Способы контроля и самоконтро-

ля за состоянием своего здоровья и самочувствия. Проведение функциональных проб и антропометрических 

измерений. 

Ведение дневника по физкультурной деятельности с оформлением планов проведения самостоятельных заня-

тий  физическими упражнениями разной функциональной направленности 

1 

3. Физическое совершенствование 96  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5  

Оздоровительная 

гимнастика 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и кор-

рекции нарушений осанки, гимнастика  для коррекции зрения. 

Дыхательная гимнастика. Органы дыхания. Дыхательные упражнения для восстановления и совершенствования 

навыков дыхания. Комплекс дыхательных упражнений: «Гуляем по полянке», «Кто и как?», «Ветер», «Гудок 

паровоза». 

Комплексы упражнений на растяжку. Положительное влияние растяжки на состояние суставов. Упражнения на 

расслабление мышц после физической нагрузки для ускорения процессов восстановления 

2  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Скандинавская 

ходьба 

Работа рук и постановка стопы на грунт во время скандинавской ходьбы. Подбор темпа ходьбы во время заня-

тий в зависимости от своего функционального состояния. Соответствие роста и длины палок. Упражнения с 

палками для скандинавской ходьбы различной оздоровительной направленности 

3  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность  85  

Лёгкая атлетика 18  

Спринтерский бег Техника стартового разгона, бега по дистанции и финиширования. Бег с высокого старта от 30 до 40 м. Бег с 

ускорением от 40 до 50 м с места и с хода. Скоростной бег до 50 м. Бег с постепенным наращиванием скорости 

до максимального, по ориентирам. Бег на результат 30, 60 м. 

Специальные беговые упражнения. Старты из различных исходных положений, эстафеты, подвижные игры на 

развитие быстроты 

3 Бег на результат 30 м, 

60 м 

Прыжки в высоту Прыжки в высоту с места, 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Техника прыжка в фазе полёта и при-

земления. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» на высоте 90-100 см. Подбор длины разбега. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

2  

Прыжки в длину Основные фазы прыжка. Отталкивание с места и одного шага, с выведением таза вперёд и подъёмом маховой 

ноги; в сочетании с движением рук. Прыжки в длину с укороченного разбега, с 7-9 и 9-11 шагов разбега спосо-

бом «согнув ноги» и «прогнувшись». Техника прыжка в сочетании с отталкиванием. Подбор длины своего ин-

дивидуального разбега. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

2  

Эстафетный бег Правила эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки. Передача и приём эстафетной палочки со 

средней скоростью в коридоре 5 - 10 м. Передача эстафетной палочки на максимальной скорости в коридоре 12 - 

17 м.  

Проведение соревнований в эстафетном беге с различными по длине этапами. Специальные беговые упражне-

ния 

2  

Метание мяча Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в горизон-

тальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность 

и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и мак-

симальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх 

3 Метание мяча (150 г) с 

разбега на дальность 

Спортивная ходьба Специальные ходовые упражнения. Прохождение отрезков по 10 – 20 метров на скорость, сохраняя правильную 

технику ходьбы. Эстафеты с этапами по 80 - 100 м. 

Прохождение дистанции 300 м 

2  

Длительный бег Основные правила техники дыхания во время длительной работы. Переменный бег 14 мин. (бег в медленном 

темпе 200 м., бег в среднем темпе 100 м., ускорение 50 м.).  

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин.  

4 Бег на результат 1000 

м, 1500 м 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Бег на результат – 1000, 1500 м. Бег 2000 м без учёта времени. Специальные беговые упражнения 

Баскетбол 16 Практическая работа 

«Баскетбол» (репози-

торий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Выполнение комбинаций из передвижений  лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами в высокой и 

низкой стойке баскетболиста без мяча и с мячом. Остановка двумя шагами и прыжком без мяча и с ведением 

мяча. Рывки со сменой направления движения для освобождения от опеки защитника и получения мяча 

Повороты без мяча, повороты с укрыванием мяча при активном противодействии и с последующей передачей 

партнёру.  

Подвижные игры с использованием изученных технических приёмов перемещений 

1 Выполнение комбина-

ции с элементами тех-

ники передвижений 

Перехваты, выбива-

ние и вырывание 

мяча 

Выбивание и вырывание мяча кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук игрока неподвижно стоящего с 

мячом в руках, у игрока пассивно выполняющего укрывание мяча и у игрока выполняющего движения на не-

большой скорости. 

Вырывание мяча у игрока неподвижно стоящего с мячом в руках. Перехват мяча у пассивно принимающего иг-

рока 

2  

Передачи мяча  Передачи мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Передачи мяча одной рукой от плеча после выша-

гивания с пассивным и активным сопротивлением защитника.  

Передачи мяча от груди двумя руками, с отскоком от пола, в стену, в парах, тройках, на месте, в движении, по-

сле вышагивания, с изменением скорости передач. Передачи мяча двумя руками сверху. Комбинации из передач 

одной рукой от плеча, двумя руками от груди на месте и в движении. 

Подвижные игры с передачами мяча 

3 Выполнение серии 

передач 

Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней,  высокой стойке на месте и в движении. Скоростное ведение мяча. Ведение 

мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости по сигналу учителя. Ведение мяча с обводкой 

препятствий, без сопротивления и с сопротивлением защитника, левой и правой рукой. Ведение мяча с измене-

нием направления, ритма, темпа и высоты отскока. Комбинации с ведением мяча из изученных технических 

приёмов. Переводы мяча под ногой и с руки на руку в движении. 

Баскетбольные салочки с ведением мяча 

4 Челночный бег с веде-

нием мяча 

Броски мяча в коль-

цо 

Броски одной рукой с места, после ловли, после освобождения от опеки защитника, с пассивным сопротивлени-

ем защитника. Максимальное расстояние до корзины при выполнении бросков с места – 4,8 м. Бросок в кольцо 

одной рукой с отражением от щита, с изменением угла и расстояния. Броски мяча в движении на два шага после 

ведения. Броски мяча с места из под кольца. Броски мяча в прыжке с расстояния 0,5-1,5 м. 

Подвижные игры на точность попадания в кольцо 

3 Броски мяча с места и 

в движении 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Освобождение от опеки защитника для получения мяча и броска в кольцо. Опе-

ка игрока владеющего и не владеющего мячом. Личная защита. Нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с пассивным и активным сопротивлением защитника. Ми-

3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ни-баскетбол (2x2; 3x3). 

Подвижные игры на развитие тактического мышления 

Правила игры и 

жесты судей 

Правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, «зона», игра ногой, спорный мяч, на-

правление вбрасывания мяча, замена. 

Начисление очков и показ номера игрока. 

Персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Строевые упражне-

ния 

Повторение команды: " «По три, четыре – рассчитайсь!» Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Вы-

полнение команд; «Полповорота направо!», «Полповорота налево!» 

Совершенствование перестроений из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из ко-

лонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Ходьба «зигзагом»; повороты в движении; размыкание приставными шагами по фронту. 

Выполнения обязанностей командира отделения 

1  

Акробатические 

упражнения 

Из упора присев кувырок вперёд в сед с наклоном, кувырком вперед стойка на лопатках; из стойки на лопатках 

перекат вперед в сед с наклоном; кувырок назад в упор присев; стойка на голове согнув ноги; опускаясь в упор 

присев, прыжок вверх прогибаясь; мост из положения лёжа и стоя; кувырок назад в полушпагат, равновесие на 

одной «ласточка». 

Прыжки со сменой согнутых («козлик») и прямых («ножницы») ног. Прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°. 

Мальчики: стойка на голове и руках согнув ноги. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Выполнение акробатической комбинации из разученных элементов. Страховка и помощь во время занятий. Со-

четание различных положений рук, ног, туловища. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника 

5 Практическая работа 

«Акробатическая ком-

бинация» 

(репозиторий 

ПР_гимнастика) 

Висы и упоры. Ла-

зание 

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь.  

Разгибание и сгибание рук в упоре лёжа на полу (мальчики), на гимнастической скамейке (девочки). 

Установка и уборка снарядов. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, держа в одной руке мяч или палку. Лазание по 

наклонному канату в три приёма. Лазание по канату в два и три приёма. Подтягивания в висе на канате. Захват 

каната ногами сидя на стуле или тумбе 

3  

Опорный прыжок Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 105—115 см).  

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в высоту с поворотом на 180°. 

Общеразвивающие упражнения с различными способами прыжков и вращений. 

3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений 

Лыжная подготовка 18  

Строевые упражне-

ния, повороты на 

месте и в движении 

Совершенствование строевых и порядковых упражнений. Команды:  «В одну шеренгу – становись!», «Рав-

няйсь!», «Смирно!» 

Совершенствование поворотов на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж. Разворот на месте махом. 

Повороты прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки). Совершенствование поворотов в движении пере-

ступанием и прыжком 

1  

Скользящий шаг Совершенствование техники скользящего шага. С разбега ступающим шагом скольжение на одной лыже до 

полной остановки. Длительное скольжение на одной лыже, отталкиваясь другой лыжей ("самокат"). Передвиже-

ния скользящим шагом под уклон, подъём скользящим шагом. Передвижения скользящим шагом без палок и с 

палками. 

Передвижение скользящим шагом по ориентирам без палок и с палками (расстояние между ориентирами равно 

длине скользящего шага и постепенно удлиняется) 

2  

Попеременные и 

одновременные хо-

ды 

Прохождение дистанции 1,5 – 3 км попеременным двухшажным (без палок по ориентирам) и одновременным 

бесшажным ходом. 

Передвижения бесшажным ходом под уклон и по равнине. Чередование попеременного двухшажного хода с 

одновременными ходами по ориентирам.  

Ускорения по 80 м наперегонки в парах попеременным одношажным ходом без палок и одновременным бес-

шажным ходом.  

Эстафеты с использованием техники изученных лыжных ходов 

 

6 Прохождение дис-

танции 1000 м 

Спуски со склона и 

подъём на склон 

Подъем в гору скользящим шагом. Совершенствование техники подъёма «ёлочкой» на скорости. Спуски со 

склона в высокой и низкой стойке, совершенствование торможения «плугом» и «упором». 

Спуски со склона змейкой в обозначенные ворота. 

Торможение боковым соскальзыванием. 
Подвижные игры на склоне 

4  

Преодоление бугров 

и впадин 

Пружинистые приседания при спуске в основной, средней и низкой стойке.  

Техника выполнения спуска со склона спадом и выкат после спуска. 

При спуске со склона со средней скоростью быстрый уход в присед, после скольжения быстрый переход в стой-

ку. Преодоление при спуске нескольких ворот разной высоты с приседаниями под ними и выпрямлениями меж-

ду ними. 

Техника преодоления  встречного склона и  уступа.  

Преодоление бугров  и впадин при спуске с пологой горы. 

Подвижные игры: «Смелые спуски», «Поезд» 

2  

Подвижные игры на Национальные подвижные игры: «Поход», «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская 3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

лыжах гонка», «Лыжная сороконожка» 

Самостоятельное проведение подвижных игр по выбору обучающихся 

Волейбол 16 Практическая работа 

«Волейбол» 

(репозиторий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Совершенствование основных стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Бег 

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1  

Приём и передачи 

мяча 

Передача мяча сверху двумя руками над собой на месте и после перемещения вперёд, в паре с партнёром с из-

менением высоты передачи. Передачи мяча над собой на месте, в парах на расстоянии 3-5 м; в движении, в ог-

раниченном пространстве. То же через сетку.  

Передачи мяча сверху за голову в парах и тройках, по заданию учителя. Передачи мяча сверху в прыжке в парах. 

Передачи мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2. 

Нижняя передача над собой, в стену, через сетку, с партнёром с изменением высоты передачи. Нижняя передача 

в парах на расстоянии 3 – 5 м друг от друга; передачи в парах через сетку. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд после наброса партнёра; после наброса 

партнёра левее, правее принимающего; после выполнения нападающего удара партнёром. Приём мяча снизу 

двумя руками после подачи 

6  

Подвижные игры с 

элементами волей-

бола 

Подвижные игры с элементами волейбола: «Перестрелка» (верхняя прямая подача), «Поймай и передай», «Во-

лейбольные салочки» 

2  

Подача мяча. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 6 – 9 м от сетки; 

верхнюю прямую подачу с расстояния 5 - 6 м от сетки. 

Имитационные упражнения. Броски набивного мяча весом 1 кг через сетку (нижний край сетки не закреплен), 

расстояние от сетки 9 - 10 м, высота сетки 2,10 – 2,20 м. 

Нижняя прямая подача в стену (расстояние 6 - 7 м) и прием мяча, который отскочил. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 6 - 9 м от сетки  (после высокого и низкого подброса мяча). 

Имитационные упражнения. Броски набивного мяча весом 1-2 кг из-за головы двумя руками. Подбрасывание 

теннисного (или небольшого резинового) мяча и удар по нему сверху одной рукой. 

Верхняя прямая подача с расстояния 5 – 6 м на точность (в правую и левую половины площадки;  в дальнюю от 

сетки и ближнюю половину площадки), на силу, чередование подач на силу и на точность 

3  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Прямой нападаю-

щий удар 

Упражнения для формирования техники разбега на три шага, напрыжки, выпрыгивания и удара по мячу. Пря-

мой нападающий удар в стену, серийные удары по мячу в стену с отскоком от пола, после собственного подбро-

са и подбрасывания мяча партнёром. Прямой нападающий удар в прыжке по неподвижному мячу и после под-

брасывания мяча партнёром. Нападающий удар после собственного набрасывания. Нападающий удар из зоны 4 

после передачи из зоны 3.  

Броски волейбольного и набивного мяча двумя руками из за головы на дальность из положения стоя. Метания в 

цель различными мячами 

2  

Тактика игры Тактика свободного нападения. Передача после приёма с подачи в 3 номер и выполнение нападающего удара. 

Выбор места для выполнения второй передачи у сетки, для подачи, для отбивания мяча через сетку. 

Вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола, пионербол с элементами волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

2  

Правила игры и 

жесты судей 

Размер площадки, продолжительность игры, переход игроков. 

Жесты судьи: разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена пло-

щадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное касание, переход на площадку соперника, 

обоюдная ошибка 

В процессе 

урока 

 

Футбол 5  

Техника передви-

жений 

Бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, приставной. Бег по прямой, вокруг фи-
шек-ориентиров, дугами, с изменением направления и скорости. Остановки выпадом (на одну, две ноги), оста-
новки прыжком (на одну, две ноги) 

1  

Ведение мяча Скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров, с пассивным и активным сопротивлением за-
щитника. Эстафеты с ведением мяча по прямой, змейкой, с ударом по воротам. 
Скоростное ведение мяча вокруг стоек в разных вариациях с изменением скорости движения (по сигналу учите-
ля) 

1  

Удары по мячу Удары по неподвижному мячу с короткого и длинного разбега. 
Удары по катящемуся мячу с короткого и длинного разбега в цель (ворота, мишень на стенке). 
Многократное выполнение ударов по неподвижному мячу у стенки с расстояния 4 - 6 шагов внутренней и 
внешней стороной стопы. 
Передачи мяча в парах, тройках с передвижением по площадке. 
Остановка летящего мяча с последующим ударом по воротам. 
Передачи внутренней стороной стопы в парах с продвижением, обводками и ударом по воротам 

2  

Тактика игры Игра «квадрат» по пятёркам.  Комбинации со сменой мест и передачей мяча. Взаимодействия игроков при игре 
в защите и нападении. 
Учебная игра в мини-футбол 

1  

Правила игры и Продолжительность матча по футболу и мини-футболу, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от В процессе  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

жесты судей ворот, угловой удар, пенальти. 
Персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка 

урока 

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе 

урока 

 

Упражнения без 
предметов 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц для использования их в учебной деятельности при 
прохождении основных разделов предмета. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в движении, с изменением темпа, повороты, наклоны, вращения 
головы, вращения туловища, рывки руками.  
Общеразвивающие упражнения для профилактики формирования правильной осанки 

Упражнения с 
предметами 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении с гантелями (1 – 3 кг), набивным и большим мячом, с 
обручами, гимнастическими палками. 
Общеразвивающие упражнения около гимнастической стенки. 
Прыжки на скакалке на двух ногах, на одной ноге, с чередованием ног, с вращением скакалки назад 

3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 6  

Тестирование уров-
ня развития физиче-
ских качеств 

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м 

2 Выполнение тестовых 

нормативов (репози-

торий ТУ) 

Круговая трениров-
ка 

По станциям, выполнение упражнений направленных на развитие двигательных способностей и основных фи-
зических качеств: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

2  

Полоса препятствий Преодоление полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимна-
стической скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу);  лазание подтягиванием из положения лежа по 
наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки 
вперед слитно; передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодо-
ление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 

2  

 

8 класс 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1. Физическая культура как область знаний 9 Контрольная работа 

(репозиторий) 

 

История и совре-

менное развитие 

Создание комплекса ГТО и БГТО, этапы развития и вовлечение население к активным занятиям физической 

культурой. 

7 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

физической культу-

ры 

Развитие олимпийского движения в СССР после второй мировой войны. Первое участие спортсменов СССР в 

Олимпийских играх послевоенного времени.  

Основные направления и формы развития физической культуры в современном обществе.  

История развития гимнастики, лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжных гонок в мире, 

России, Челябинской области. 

Знаменитые отечественные спортсмены и спортсмены Челябинской области, принёсшие славу отечест-

венному спорту, по видам спорта не входящим в программу олимпийских игр. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

Термины и понятия 

физической культу-

ры. 

Спорт и спортивная подготовка.  

Описание и характеристика испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» IV ступени. 

Физическое развитие, физическая подготовка, тестирование физических качеств и двигательных способностей. 

Взаимосвязь здоровья с гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью. Формирование 

качеств личности и профилактика вредных привычек. 

Массаж, самомассаж, банные процедуры 

1 

Физическая культу-

ра человека. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Вос-

становительные мероприятия после тренировочных нагрузок. 

Правила снижающие появление нарушений свода стопы 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 2 

Организация и про-

ведение самостоя-

тельных занятий 

физической культу-

рой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физ-

культпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Причины и признаки получения теплового и солнечного удара. Составление комплексов физических упражне-

ний и подбор индивидуальной нагрузки с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма. 

Самостоятельное проведение народных игр Южного Урала 

В процессе 

урока 

Оценка эффектив-

ности занятий фи-

зической культурой 

Самостоятельное проведение занятий по обучению двигательным действиям, анализ особенностей их выполне-

ния, выявление ошибок и своевременное их устранение. 

Способы контроля и самоконтроля за состоянием своего здоровья и самочувствия. Проведение функциональных 

проб и антропометрических измерений. 

Ведение дневника по физкультурной деятельности с оформлением данных контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

2 

3. Физическое совершенствование 94  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Оздоровительная 

гимнастика 

Самостоятельное проведение комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, за-

нятий по профилактике и коррекции нарушений осанки, гимнастики  для коррекции зрения. 

Самостоятельное проведение комплексов дыхательных упражнений, упражнений на восстановление и совер-

шенствование навыков дыхания. 

Самостоятельное проведение комплексов физических упражнений для коррекции свода стопы. 

Упражнения на расслабление мышц после физической нагрузки для ускорения процессов восстановления 

2  

Скандинавская 

ходьба 

Работа рук и постановка стопы на грунт во время скандинавской ходьбы. Подбор темпа ходьбы во время заня-

тий в зависимости от своего функционального состояния. Соответствие роста и длины палок. Упражнения с 

палками для скандинавской ходьбы различной оздоровительной направленности. 

Скандинавская ходьба в быстром темпе 

3  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность  80  

Лёгкая атлетика 15  

Спринтерский бег Низкий старт, подбор стартовых колодок. Совершенствование техники стартового разгона, бега по дистанции и 

финиширования. Бег с низкого старта от 30 до 70 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м с места и с хода. Скоростной 

бег до 60 м. Бег с постепенным наращиванием скорости до максимального, по ориентирам.  

Бег на результат 30, 60 м. 

Специальные беговые упражнения.  

Старты из различных исходных положений, эстафеты, подвижные игры на развитие быстроты 

3 Бег на результат  30 

м, 60 м 

Прыжки в высоту Махи ногой стоя у гимнастической стенки, прыжок вверх в сочетании с махом ногой из различных сочетаний 

и.п. Прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на высоте  

100 - 110 см. Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

3  

Прыжки в длину Основные фазы прыжка. Прыжок с 1-3 шагов с приземлением на маховую ногу, с 3-5 шагов разбега через верё-

вочку или ленту. Прыжки в длину с укороченного разбега,  

с 11-13 шагов разбега способом «прогнувшись» и «ножницы». Техника прыжка в сочетании с отталкиванием. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

2  

Эстафетный бег Правила эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.  Передача эстафетной палочки в уменьшен-

ном коридоре.   Совершенствование передачи и приём эстафетной палочки без снижения скорости в среднем и 

максимальном темпе в коридоре 5-10 м и 14-18 м. Проведение соревнований в эстафетном беге с различными по 

длине этапами. Специальные беговые упражнения 

1  

Метание мяча Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание мяча весом 150 г с места, на дальность и с 4 - 5 бросковых шагов разбега. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность 

и заданное расстояние. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) (девочки — с 

расстояния 10—12 м, юноши — до 16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

2 Метание  мяча (150 г) 

с разбега на даль-

ность 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

положений с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх 

Спортивная ходьба Специальные ходовые упражнения. Прохождение отрезков по 20 – 30 метров на скорость, сохраняя правильную 

технику ходьбы. Ходьба широким шагом c акцентом на поворот таза вокруг вертикальной оси. Эстафеты с эта-

пами по 100 – 120 м. 

Прохождение дистанции 400 м 

1  

Длительный бег Основные правила техники дыхания во время длительной работы. Переменный бег 16 мин. (бег в медленном 

темпе 200 м., бег в среднем темпе 100 м., ускорение 50 м.).  

Бег в равномерном темпе: мальчики до 23 мин, девочки до 18 мин.  

Бег без учёта времени 2000 м (девочки), 2500 (мальчики). Бег на результат – 1000, 2000 м (мальчики) и 1000, 

1500 м (девочки). Специальные беговые упражнения 

3 Бег на результат 1000 

м, 1500 м, 2000 м 

Баскетбол 14 Практическая работа 

«Баскетбол» (репози-

торий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Техника опеки игрока с мячом и без мяча. Бег с изменением направления и скорости для освобождения от опеки 

защитника с последующим выходом для получения мяча и атаки кольца. Остановка двумя шагами и прыжком 

без мяча и с ведением мяча. 

Совершенствование передвижений на скорости лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами в высокой и 

низкой стойке баскетболиста без мяча и с мячом.  

Вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом. Повороты с мячом в руках и укрыванием от соперника с 

последующей передачей партнёру и выходом на свободное место 

1 Выполнение комби-

нации с элементами 

техники передвиже-

ний 

Перехваты, выбива-

ние и вырывание 

мяча 

Совершенствование выбивания  мяча  кистью и ребром ладони снизу и сверху из рук соперника пассивно  вы-

полняющего укрывание мяча. Вырывание мяча у игрока пассивно выполняющего укрывание мяча. 

Выбивание и накрывание мяча во время броска. Выбивание мяча у соперника во время ведения с пассивным 

сопротивлением. Перехват мяча у пассивно и активно принимающего игрока 

2  

Передачи мяча  Совершенствование техники передач мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Передачи мяча одной 

рукой от плеча после вышагивания с пассивным и активным сопротивлением защитника.  

Передачи мяча от груди двумя руками, с отскоком от пола, в стену, в парах, тройках, на скорости, после выша-

гивания, с изменением скорости передач. Передачи мяча двумя руками сверху с пассивным сопротивлением. 

Подвижные игры с передачами мяча 

2 Выполнение серии 

передач 

Ведение мяча Комбинации при ведении мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте и в движении. Ведение мяча с изме-

нением скорости передвижения по сигналу учителя. Ведение мяча с обводкой препятствий, без сопротивления и 

с сопротивлением защитника, левой и правой рукой. Ведение мяча с изменением направления, ритма, темпа и 

высоты отскока. Комбинации с ведением мяча из изученных технических приёмов. Переводы мяча под ногой и 

с руки на руку в движении. Скоростное ведение мяча. 

Баскетбольные салочки с ведением мяча 

3 Челночный бег с ве-

дением мяча 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Броски мяча в коль-

цо 

Совершенствование бросков одной рукой с места, в движении, после ведения, после ловли, после освобождения 
от опеки защитника, с пассивным сопротивлением защитника. Бросок в кольцо одной рукой с отражением от 
щита, с изменением угла и расстояния. Штрафной бросок. 
Бросок мяча в прыжке с расстояния 1,5-2,5 м (мальчики). Добивание в кольцо после отскочившего мяча от щита. 
Броски мяча в движении на два шага после ведения с пассивным сопротивлением защитника. 
Подвижные игры на точность попадания в кольцо 

3 Броски мяча с места и 

в движении. 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Освобождение от опеки защитника для получения мяча и броска в кольцо. Опе-
ка игрока владеющего и не владеющего мячом. Личная защита. Зонная защита. Индивидуальная и зонная опека 
игрока владеющего и не владеющего мячом. Нападение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2). Защита в численном 
меньшинстве (1x2, 2x3). Взаимодействие двух игроков «Двойка» с пассивным сопротивлением защитника. 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» с активным сопротивлением защитника. Мини-баскетбол 
(2x2; 3x3; 4х4). 
Подвижные игры на развитие тактического мышления 

3  

Правила игры и 

жесты судей 

Правила игры и жесты судей: пробежка, двойное ведение, пронос мяча, три секунды, пять секунд, «зона», игра 
ногой, спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, тайм-аут. 
Начисление очков и показ номера игрока. 
Персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 
неспортивный, дисквалифицирующий 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Строевые упражне-

ния 

Строевые команды. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Перестроения дроблением и 

слиянием, разведением и сведением. 

Совершенствование ходьбы «зигзагом»; повороты в движении; размыкание приставными шагами по фронту. 

Выполнения обязанностей командира отделения 

2  

Акробатические 

упражнения 

Кувырки вперёд и назад; кувырок назад в упор стоя, стоя ноги врозь; длинный кувырок; сед углом; стойка на 

лопатках без помощи рук. Прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°. 

Боковое равновесие, равновесие на одной «ласточка». 

Мальчики: длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот кругом в упор присев. 

Выполнение акробатической комбинации из вновь разученных элементов и элементов программы 5-7 классов. 

Страховка и помощь во время занятий. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов.  

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника 

6 Практическая работа 

«Акробатическая ком-

бинация» 

(репозиторий 

ПР_гимнастика) 

Висы и упоры. Ла-

зание. 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом вперёд в сед 

ноги врозь; подъём разгибом в сед ноги врозь. 

2  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев;  из виса присев на нижней жерди махом 

одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь;  вис лежа на нижней жерди;  сед боком 

на нижней жерди, соскок.  

Разгибание и сгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание на высокой перекладине (мальчики); разгибание 

и сгибание рук в упоре лёжа на полу, на гимнастической скамейке (девочки). 

Установка и уборка снарядов. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной руке 

мяч или палку. Лазание по наклонному канату в три приёма и лазание по канату в висе на согнутых руках. 

Лазание по канату в два и три приёма. Подтягивания в висе на канате. Захват каната ногами сидя на стуле или 

тумбе.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Опорный прыжок Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Вскок в упор присев на козла и соскок прогнувшись; прыжок согнув ноги без разгибания; прыжок согнув ноги 

на дальность приземления. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в высоту с поворотом на 180°. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с различными способами прыжков и вращений. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений 

2  

Лыжная подготовка 17  

Строевые упражне-

ния, повороты на 

месте и в движении 

Совершенствование строевых и порядковых упражнений.  

Совершенствование поворотов на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж. Разворот на месте махом. 

Повороты «плугом» и прыжком (без опоры на палки и с опорой на палки). Совершенствование поворотов в 

движении переступанием и прыжком 

1  

Коньковый ход Имитационные упражнения на владение техникой конькового хода.  

Одновременный полуконьковый ход. Передвижение ступающими коньковыми шагами 15 – 20 м (без отталкива-

ния палками) с последующим переходом на скользящие коньковые шаги. Одновременный двухшажный конько-

вый ход. Попеременный двухшажный коньковый ход. 

Переход с одновременных и попеременных классических лыжных ходов на коньковый.  

Подъём в гору коньковым ходом. Эстафеты с этапами по 80 – 100 м коньковым ходом без палок. 

Прохождение дистанции 2-3 км с использованием техники конькового хода 

3 Прохождение дис-

танции 2000 м сво-

бодным стилем 

Попеременные и 

одновременные хо-

ды 

Совершенствование техники попеременного одношажного хода и одновременных ходов при прохождении дис-

танции 2-3 км.  

Передвижения бесшажным ходом под уклон и по равнине. Совершенствование техники чередования попере-

менного двухшажного хода с одновременными ходами в зависимости от рельефа местности. Ускорения по 100 

м наперегонки в парах попеременным одношажным ходом без палок и одновременным бесшажным ходом.  

5 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Эстафеты с использованием техники изученных лыжных ходов 

Спуски со склона и 

подъём на склон 

Техника скоростного подъёма «ёлочкой» и попеременным ходом на подъёмы различной крутизны. 

Спуски со склона в высокой и низкой стойке после предварительного разгона, совершенствование торможения 

«плугом» и «упором». Торможение боковым соскальзыванием. Повороты в движении на склоне упором. 

Спуски с крутого склона змейкой в обозначенные ворота. Торможение боковым соскальзыванием. 

Подвижные игры на склоне 

4  

Преодоление бугров 

и впадин 

Совершенствование техники спуска со склона спадом и выката после спуска. Преодоление встречного склона и  

уступа. Преодоление бугра на склоне и впадины. 

При спуске со склона со средней скоростью подбор максимального количества предметов разложенных по гор-

ке. 

Подвижные игры: «Трудная дорога», «Поезд», «Собери предметы» 

2  

Подвижные игры на 

лыжах 
Национальные подвижные игры: «Салки», «Волки и овцы», «Пятнашки», «У какой елки меньше ветвей», 

«Карельская гонка». 

Самостоятельное проведение национальных подвижных игр по выбору обучающихся 

2  

Волейбол 14 Практическая работа 

«Волейбол» 

(репозиторий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Совершенствование основных стоек игрока. После быстрого бега скачок с последующей имитацией игрового 

приёма. Совершенствование техники передвижений в сочетании с переносом, бросками и ловлей набивных мя-

чей.  

Скоростные перемещения по площадке вдоль сетки по заданию учителя. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1  

Приём и передачи 

мяча 

Верхняя передача мяча во встречных колоннах с различными вариациями.  

Передачи мяча сверху и снизу над собой, в стену, через сетку. Передачи мяча в прыжке через сетку после пред-

варительного подбрасывания над собой с места, небольшого разбега.  

Передачи мяча над собой во встречных колоннах, в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2. 

Игра у сетки, отбивание мяча кулаком на сторону соперника. Отбивание мяча после попадания и отскока от раз-

личных частей сетки. 

Верхняя передача мяча стоя спиной к партнёру. Передачи мяча сверху в прыжке в парах, тройках, через сетку 

Нижняя передача над собой, в стену, через сетку, с партнёром с изменением высоты передачи.  Нижняя переда-

ча в парах на расстоянии 4 - 6 м друг от друга; передачи в парах через сетку. 

Совершенствование техники приёма мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд после на-

броса партнёра; после наброса партнёра левее, правее принимающего; после выполнения нападающего удара 

партнёром. Приём мяча снизу двумя руками после подачи, после отскока от сетки 

4  

Подвижные игры с Подвижные игры с элементами волейбола: «Перестрелка» (верхняя прямая подача), «Попади в щит», «Волей- 1  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

элементами волей-

бола 

больные салочки» 

Подача мяча Имитационные упражнения. Совершенствование нижней прямой подачи мяча, на точность (в правую и левую 
половины площадки;  в дальнюю от сетки и ближнюю половину площадки), с расстояния 5-8  м от сетки. 
Верхняя прямая подача с расстояния 5-6 м на точность, на силу, чередование подач на силу и на точность. Пода-
ча мяча по зонам. 
Подачи с чередованием нижней и верхней подачи 

3  

Прямой нападаю-

щий удар 

Упражнения для формирования техники разбега на три шага, напрыжки, выпрыгивания и удара по мячу. Мно-
гократные выпрыгивания с имитацией нападающего удара. Броски волейбольного и набивного мяча в прыжке 
из-за головы с места, из за головы двумя руками на дальность, из положения стоя. 
Прямой нападающий удар в стену, серийные удары по мячу в стену с отскоком от пола, после собственного 
подброса и подбрасывания мяча партнёром. Прямой нападающий удар в прыжке по неподвижному мячу и после 
подбрасывания мяча партнёром. Нападающий удар после собственного набрасывания. Нападающий удар из 
зоны 4 и 2 после передачи из зоны 3.  
Метания в цель различными мячами 

2  

Тактика игры Совершенствование тактики свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 
(6:0). Позиционное нападение с изменением позиций. 
Вторая передача из зоны 3 в зоны 2 и 4. 
Приём подачи, приём мяча от соперника игроков зон 1, 6, 5. 
Передача после приёма с подачи в 3, 2, 4  номер и выполнение нападающего удара после обратной передачи 
игроком передней линии. 
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 
3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

3  

Правила игры и 

жесты судей 

Размер площадки, продолжительность игры, переход игроков. 
Жесты судьи: разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена пло-
щадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное касание, переход на площадку соперника, 
обоюдная ошибка, предупреждение за неправильное поведение, удаление, конец партии, задержка при подаче,  
двойное касание 

В процессе 

урока 

 

Футбол 4  

Техника передви-

жений  

Бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, приставной, дугами, с изменением на-
правления и скорости, с переноской набивных мячей и партнёров.  Остановки выпадом (на одну, две ноги), ос-
тановки прыжком (на одну, две ноги) 

1  

Ведение мяча Скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров (дальней и ближней ногой от препятствия), с 
пассивным и активным сопротивлением защитника.  
Подвижные игры с ведением мяча. 
Скоростное ведение мяча вокруг стоек в разных вариациях с изменением скорости движения (по сигналу учите-
ля) 

1  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Удары по мячу Удар носком. Удар серединой лба на месте. Вбрасывание мяча из за боковой линии, стоя ноги врозь и стоя одна 
нога впереди. Удар по катящемуся мячу внешней частью подъёма. 
в цель (ворота, мишень на стенке). Многократное выполнение ударов по катящемуся мячу у стенки с расстояния 
6-8 м  внутренней и внешней стороной стопы. Удары по неподвижному мячу с короткого и длинного разбега в 
ворота. 
Передачи мяча в парах, тройках с передвижением по площадке в быстром темпе 

1  

Тактика игры Игра "квадрат" по пятёркам. Взаимодействие «передай и выйди». Комбинации со сменой мест и передачей. 
Взаимодействия игроков при игре в защите и нападении. Комбинации со сменой мест и передачей мяча. 
Учебная игра в мини-футбол 

1  

Правила игры и 

жесты судей 

Состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пенальти, игра вратаря во вратар-
ской зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии. 
Персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, дисциплинарные взыскания 

В процессе 

урока 

 

Элементы единоборств 4  

Стойки. Передви-

жения в стойке 

Основные стойки единоборств - правая, левая, фронтальная и защитная стойки. Передвижения в стойках шагами 
и подшагиваниями. 
Передвижения в различных стойках в разных направлениях (вперёд, назад, в стороны) 

1  

Страховка и само-

страховка 

Подготовительные и подводящие упражнения для обучения техники самостраховки. 
Приёмы самостраховки  падением  назад из полного приседа. Приёмы самостраховки  падением  на бок из пол-
ного приседа. Приёмы самостраховки  падением  на бок кувырком вперёд. 
Приёмы страховки  и самостраховки при борьбе лёжа и стоя. 
Правила подачи сигнала голосом и рукой о прекращении проведения приема партнёром 

2  

Захваты рук и туло-

вища. Освобожде-

ние от захватов. 

Подвижные игры 

Захват за одежду, за запястье одной или двумя руками, захват туловища спереди с пассивным и активным со-
противлением. 
Техника освобождения от захватов рук и туловища, от захватов за одежду. 
Борьба за выгодное положение, борьба за предмет. Единоборства в парах. 
Технические элементы национальных видов единоборств Челябинской области. 
Подвижные игры: «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» 

1  

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе 

урока 

 

Упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц для использования их в учебной деятельности при 
прохождении основных разделов предмета. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, с поворотами. 
Выпады с различным полложением рук, подскоки с различными движениями ног и в разных направлениях. 
Общеразвивающие упражнения для профилактики формирования правильной осанки 

Упражнения с 

предметами 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении с эспандерами, гантелями (1-3 кг), набивным и большим 
мячом, с обручами, гимнастическими палками, булавами. Общеразвивающие упражнения с предметами в парах, 
шеренгах, колоннах.  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Прыжки на скакалке на двух ногах, на одной ноге, с чередованием ног, с вращением скакалки назад, с вращени-
ем скакалки скрестно 

3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 9  

Тестирование уров-

ня развития физиче-

ских качеств 

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м 

2 Выполнение тестовых 

нормативов (репози-

торий ТУ) 

Круговая трениров-

ка 

По станциям, выполнение упражнений направленных на развитие двигательных способностей и основных фи-
зических качеств: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

4  

Полоса препятствий Преодоление полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимна-
стической скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу);  лазание подтягиванием из положения лежа по 
наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки 
вперед слитно; передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодо-
ление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 

3  

 

9 класс 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1. Физическая культура как область знаний 9 Контрольная работа 

(репозиторий) 

 

История и совре-

менное развитие 

физической культу-

ры 

Олимпийское движение в 80-е 90-е годы. Появление новых ритуалов и традиций при проведении олимпиад. Но-

вые виды спорта включённые в программу олимпийских игр. 

Международный олимпийский комитет (МОК), олимпийское движение, олимпийская клятва, олимпийская хар-

тия. 

Урочные и неурочные формы организации занятий школьников и создание условий для оптимизации самостоя-

тельных занятий физической культурой. 

История развития гимнастики, лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжных гонок в мире, 

России, Челябинской области. 

Знаменитые отечественные спортсмены и спортсмены Челябинской области, принёсшие славу отечест-

венному спорту. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений) 

7 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Термины и понятия 

физической культу-

ры 

Самоконтроль, самочувствие, жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), частота сердечных сокращений (ЧСС), дневник 

самоконтроля 

Фоновая физическая культура, адаптивная физическая культура, поход выходного дня, категорийные походы, 

организация и планирование туристического похода.  

Описание и характеристика  испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» IV ступени 

1 

Физическая культу-

ра человека 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.  

Роль опорно-двигательного аппарата и мышечной системы в осуiцествлении двигательных актов. 

Восстановительные мероприятия с помощью банных процедур и сеансов оздоровительного массажа 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 2 

Организация и про-

ведение самостоя-

тельных занятий 

физической культу-

рой 

Организация досуга средствами физической культуры. Упражнения и простейшие программы развития вынос-

ливости, скоростно-силовых, скоростных, и координационных способностей.  

Планирование последовательности и дозировки физических упражнений в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

Разработка содержания самостоятельных занятий физическими упражнениями, определение направленности и 

формулировки задач. Рациональное планирование режима дня и учебной недели. Причины и признаки переох-

лаждения и обморожения. 

Планирование самостоятельных занятий с учётом региональных особенностей Челябинской области. 

Отбор и проведение народных  игр Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической под-

готовленности занимающихся 

В процессе 

урока 

Оценка эффектив-

ности занятий фи-

зической культурой 

Основы обучения технике двигательных действий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявле-

ния и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональ-

ных проб).  

Самостоятельное проведение занятий по обучению двигательным действиям, анализ особенностей их выполне-

ния, выявление ошибок и своевременное их устранение. 

Ведение дневника по физкультурной деятельности, включение в него оформление планов проведения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля дина-

мики индивидуального физического развития и физической подготовленности 

2 

3. Физическое совершенствование 94  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5  

Оздоровительная 

гимнастика 

Самостоятельное проведение физических упражнений на растяжку. 

Самостоятельное выполнение упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повыше-

нию его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности. 

Комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в по-

2  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

казателях здоровья.   

Упражнения на расслабление мышц после физической нагрузки для ускорения процессов восстановления 

Скандинавская 

ходьба 

Подбор темпа ходьбы во время занятий в зависимости от своего функционального состояния. Соответствие рос-

та и длины палок. Упражнения с палками различной оздоровительной направленности. 

Скандинавская ходьба в быстром темпе. 

3  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 80  

Лёгкая атлетика 15  

Спринтерский бег Совершенствование техники низкого старта, подбор стартовых колодок. Совершенствование техники стартово-

го разгона, бега по дистанции и финиширования. Бег с низкого старта от 40 до 90 м. Бег с ускорением от 50 до 

70 м с места и с хода. Бег с постепенным наращиванием скорости до максимального по ориентирам. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 60, 100 м. 

Специальные беговые упражнения с изменением скорости и темпа передвижения 

3 Бег на результат 60 м 

Прыжки в высоту Прыжки вверх с 3 – 5 шагов разбега с касанием предмета маховой ногой. Прыжки в высоту с 1, 3, 5, 7- 9 шагов 

разбега способом «перешагивание». Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» на высоте 110 - 120 

см.  

Прыжки в высоту с разбега способом «перекидной». 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

2  

Прыжки в длину Прыжок с 1, 3, 5 шагов с приземлением на маховую ногу, с 3-5 шагов разбега через верёвочку или ленту. Разбег 

с выделением ритма. Прыжки в длину с укороченного разбега, с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги», 

«прогнувшись» и  «ножницы». Техника прыжка в сочетании с отталкиванием. 

Специальные прыжковые и имитационные упражнения 

2  

Эстафетный бег Передача эстафетной палочки в уменьшенном коридоре. Совершенствование передачи и приём эстафетной па-

лочки без снижения скорости. В среднем и максимальном темпе в коридоре 5-10 м и 15-20 м. Проведение со-

ревнований в эстафетном беге с различными по длине этапами. Специальные беговые упражнения 

2  

Метание мяча Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

1x1 м) с расстояния (юноши – до 18 м, девушки – 12-14 м), Бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 

кг) двумя руками из различных и. п. с места и с двух-четырёх шагов вперёд-вверх 

2 Метание мяча (150 г) 

с разбега на даль-

ность 

Спортивная ходьба Специальные ходовые упражнения. Прохождение отрезков по 30-40 метров на скорость, сохраняя правильную 

технику ходьбы. Ходьба широким шагом c акцентом на поворот таза вокруг вертикальной оси. Ходьба с фикси-

рованным положением рук (за головой, согнуты в локтях, удерживают палку за спиной). Эстафеты с этапами по 

150 – 200 м. 

Прохождение дистанции 500 м 

1  

Длительный бег Основные правила техники дыхания во время длительной работы. Переменный бег 16 мин. (бег в медленном 

темпе 250 м., бег в среднем темпе 150 м., ускорение 100 м.).  

3 Бег на результат 1000 

м, 2000 м 
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 23 мин, девочки до 18 мин.  

Бег без учёта времени 3000 м (мальчики) и 2500 м (девочки). Бег на результат – 1000, 2000 м.  

Специальные беговые упражнения 

Баскетбол 14 Практическая работа 

«Баскетбол» (репози-

торий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Техника опеки игрока с мячом и без мяча.  Бег с изменением направления и скорости для освобождения от опе-

ки защитника с последующим выходом для получения мяча и атаки кольца. Остановка двумя шагами и прыж-

ком без мяча и с ведением мяча. 

Совершенствование передвижений на скорости лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами в высокой и 

низкой стойке баскетболиста без мяча и с мячом. 

Вышагивания с мячом прямым и скрестным шагом. Повороты с мячом в руках и укрыванием от соперника с 

пассивным и активным сопротивлением, последующей передачей партнёру и выходом на свободное место 

1 Выполнение комбина-

ции с элементами тех-

ники передвижений 

Перехваты, выбива-

ние и вырывание 

мяча 

Совершенствование выбивания и вырывания мяча у игрока неподвижно стоящего с мячом в руках, у игрока пас-

сивно и активно выполняющего укрывание мяча. Выбивание и накрывание мяча во время броска. Выбивание 

мяча у соперника во время ведения с пассивным сопротивлением. Перехват мяча у пассивно и активно прини-

мающего игрока 

1  

Передачи мяча  Совершенствование техники передач мяча двумя руками, одной рукой от плеча, на месте и в движении. Переда-

чи мяча одной рукой от плеча после вышагивания с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Передачи мяча от груди двумя руками, с отскоком от пола, в стену, в парах, тройках, на скорости, после выша-

гивания, с изменением скорости передач. Передачи мяча двумя руками сверху с пассивным и активным сопро-

тивлением. 

Подвижные игры с передачами мяча 

2 Выполнение серии 

передач 

Ведение мяча Комбинации при ведении мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте и в движении. Ведение мяча с изме-

нением скорости передвижения по сигналу учителя. Ведение мяча с обводкой препятствий, с пассивным и ак-

тивным сопротивлением защитника, левой и правой рукой. Переводы мяча под ногой и с руки на руку в движе-

нии. Скоростное ведение мяча. Комбинации с ведением мяча из изученных технических приёмов. 

Баскетбольные салочки с ведением мяча 

3 Челночный бег с веде-

нием мяча 

Броски мяча в коль-

цо 

Совершенствование бросков одной рукой с места, в движении, после ведения, после ловли, после освобождения 

от опеки защитника, с пассивным сопротивлением защитника. Бросок в кольцо одной рукой с отражением от 

щита с изменением угла и расстояния. Штрафной бросок. Броски мяча в кольцо с расстояния 6,5 м. Броски мяча 

в движении на два шага после ведения с пассивным сопротивлением защитника. Бросок мяча в прыжке с рас-

стояния 1,5 – 3,5 м (мальчики). 

Добивание в кольцо после отскочившего мяча от щита. Подвижные игры на точность попадания в кольцо 

3 Броски мяча с места и 

в движении. 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Освобождение от опеки защитника для получения мяча и броска в кольцо. Лич- 4  



1046 

 

Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

ная защита. Зонная защита. Индивидуальная и зонная опека игрока владеющего и не владеющего мячом. Напа-

дение быстрым прорывом (1x0; 2x1, 3x2). Защита в численном меньшинстве (1x2, 2x3). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди», «Двойка» с пассивным и активным сопротивлением защитника. Противодейст-

вие взаимодействиям «Двойка» и «Передай мяч и выходи». Мини-баскетбол (2x2; 3x3). Игра в баскетбол 5х5. 

Подвижные игры на развитие тактического мышления 

Правила игры и 

жесты судей 

Правила игры и жесты судей: размеры площадки, высота кольца, пробежка, двойное ведение, пронос мяча, три 

секунды, пять секунд, восемь секунд, «зона», игра ногой, спорный мяч, направление вбрасывания мяча, замена, 

разрешение выйти на площадку, тайм-аут, начисление очков и показ номера игрока. 

Персональные фолы (замечания): неправильная игра руками, блокировка, толчок, обоюдный фол, технический, 

неспортивный, дисквалифицирующий. 

Начисление очков и показ номера игрока 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Строевые упражне-

ния 

Строевые команды. Размыкание, смыкание на месте. Совершенствование команды «Прямо!», повороты в дви-

жении направо, налево; переход с ходьбы на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонну 

по одному в колонну по два, по четыре в движении, обратное перестроение. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением 

2  

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках и стойка на лопатках без помощи рук; сед углом; кувырок вперед и назад; кувырок назад в 

упор стоя  и стоя ноги врозь; равновесие на одной; боковое равновесие; прыжок вверх прогнувшись и ноги 

врозь; мост из положения стоя с помощью и без помощи; прыжок вверх с поворотом на 180° и 360°. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: из положения стоя мост, встать; кувырок назад в полушпагат. 

Выполнение акробатической комбинации из вновь разученных элементов и элементов программы 5 – 8 классов. 

Страховка и помощь во время занятий. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Совершенствова-

ние общеразвивающих упражнений без предметов.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставов и позвоночника 

6 Практическая работа 

«Акробатическая ком-

бинация» 

(репозиторий 

ПР_гимнастика) 

Висы и упоры. Ла-

зание. 

Мальчики: подъём махом вперёд в сед ноги врозь; подъём в упор переворотом махом и силой; подъём силой; 

подъём махом вперёд в сед ноги врозь на брусьях.  

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь; переход в упор на нижнюю жердь. 

Разгибание и сгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание на высокой перекладине (мальчики); разгибание 

и сгибание рук в упоре лёжа на полу, на гимнастической скамейке (девочки).  

Смешанные упоры.  

Установка и уборка снарядов. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. 

Лазание по гимнастической стенке в различных направлениях, боком, спиной, с поворотом, держа в одной руке 

мяч или палку. Лазание по наклонному канату без помощи ног. Лазание по канату в два и три приёма. Подтяги-

2  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

вания в висе на канате. Лазание по канату в висе на согнутых руках. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Опорный прыжок Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 110-115 см).  

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см). 

Прыжок ноги врозь через козла в длину с замахом (ноги на уровне плеч); прыжок согнув ноги с прогибанием 

после толчка руками. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в высоту с поворотом на 180° - 360°. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с различными способами прыжков и вращений. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений 

2  

Лыжная подготовка 17  

Строевые упражне-

ния, повороты на 

месте и в движении 

Совершенствование строевых и порядковых упражнений.  

Совершенствование поворотов на месте переступанием, вокруг пяток и носков лыж. Разворот на месте махом. Пово-

роты «плугом» и прыжком в движении (без опоры на палки и с опорой на палки). Совершенствование поворотов в 

движении переступанием и прыжком 

1  

Коньковый ход Имитационные упражнения на владение техникой конькового хода.  

Совершенствование скольжения на лыжах коньковым ходом без палок и пассивным отталкиванием палками под 

уклон. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. Попеременный двухшажный коньковый ход. Одновременный 

одношажный коньковый ход. 

Переход с классических лыжных ходов на коньковый. Чередование классических лыжных ходов и конькового 

хода по ориентирам. 

Передвижение коньковым ходом в пологий и крутой подъём. 

Эстафеты с этапами по 100-150 м коньковым ходом без палок. 

Прохождение дистанции 2-3 км с использованием техники конькового хода 

3 Прохождение дис-

танции 2000 м сво-

бодным стилем 

Попеременные и 

одновременные хо-

ды 

Совершенствование техники попеременного одношажного хода и одновременных ходов при прохождении дис-

танции 2 – 3 км.  

Попеременный четырёхшажный ход. 

Передвижения бесшажным ходом под уклон и по равнине. Совершенствование техники чередования попере-

менного двухшажного хода с одновременными ходами в зависимости от рельефа местности. Ускорения по 100 

м наперегонки в парах попеременным одношажным ходом без палок и одновременным бесшажным ходом.  

Эстафеты с использованием техники изученных лыжных ходов 

5 

Спуски со склона и 

подъём на склон 

Совершенствование техники скоростного подъёма «ёлочкой» и попеременным ходом на подъёмы различной 

крутизны. 

Спуски со склона змейкой (вокруг палок или фишек ориентиров) в высокой и низкой стойке после предвари-

4  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

тельного разгона. 

Совершенствование торможения «плугом» и «упором» после скоростного спуска. 

Торможение боковым соскальзыванием влево и вправо. Спуски с крутого склона змейкой, по заданию, в 

обозначенные ворота. Спуски со склона раскладывая и собирая предметы. 

Повороты в движении на склоне упором 

Преодоление бугров 

и впадин 

Совершенствование техники преодоления бугров, впадин и сложных рельефов местности. Спуски со склона 

спадом и выкат после спуска. Преодоление встречного склона и  уступа. 

Преодоление бугров,  впадин  и контруклонов при спуске с горы различной куртизны.  

Преодоление при спуске нескольких ворот разной высоты с приседаниями под ними и выпрямлениями между 

ними. 

Подвижные игры: «Смелые спуски», «Салки на горке», «Трудная дорога» 

2  

Подвижные игры на 

лыжах 
Национальные подвижные игры: «Царь горы»,  «Охота на лис»,  «Пятнашки», «У какой елки меньше вет-

вей», «Салки с мячом». 

Самостоятельное проведение национальных подвижных игр по выбору обучающихся 

2  

Волейбол 14 Практическая работа 

«Волейбол» 

(репозиторий) 

Техника перемеще-

ний, поворотов, ос-

тановок и стоек 

Совершенствование техники передвижений в сочетании с переносом, бросками и ловлей набивных мячей. Раз-

личные вариации челночного бега. После быстрого бега скачок с последующей имитацией игрового приёма.  

Скоростные перемещения по площадке вдоль сетки по заданию учителя. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) выполняемые на время и в форме эстафет 

1  

Приём и передачи 

мяча 

Верхняя передача мяча во встречных колоннах в парах, в тройках, зоны: 6-3-4,6-3-2, 5-3-4, 1-3-2. 

Передача мяча в строго заданный номер с собственного подброса и после передачи партнёра (из 6 в 3, 5-3, 4-3). 

Передача мяча в прыжке через сетку после предварительного подбрасывания над собой с места, небольшого 

разбега, передачи партнёра.  

Игра у сетки, отбивание мяча кулаком на сторону соперника. Отбивание мяча после попадания и отскока от раз-

личных частей сетки. 

Передачи мяча сверху за голову в цель с собственного подброса и передачи партнёра.  

Совершенствование нижней передачи над собой, в стену, через сетку, с партнёром с места и в прыжке, с изме-

нением высоты передачи. Нижняя передача в парах на расстоянии 5-7 м  друг от друга; передачи в парах через 

сетку в чередовании с верхней передачей над собой. 

Совершенствование техники приёма мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд после на-

броса партнёра; после наброса партнёра левее, правее принимающего; после выполнения нападающего удара 

партнёром.  

Приём мяча после подачи снизу двумя руками и передача в 4, 3, 2 номера. 

4  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Приём мяча, отражённого нижним, средним и верхним краем сетки 

Подвижные игры с 

элементами волей-

бола 

Подвижные игры с элементами волейбола: «Перестрелка» (верхняя и нижняя  прямая подача), «Передача цен-

тровому», «Волейбольные салочки» 

1  

Подача мяча Совершенствование нижней прямой подачи мяча с расстояния  9  м от сетки в строго заданные номера (1,5,6); то 

же после высокого подброса мяча. 

Верхняя прямая подача с расстояния  7 - 9 м на точность, на силу; чередование подач на силу и на точность. По-

дача мяча в строго заданные номера (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Подачи с изменением расстояния полета мяча: укороченные – в зону площади атаки и удлиненные – в зоны 

площади защиты. Подача на силу.  

Подачи с чередованием нижней и верхней подачи после подготовительных интенсивных упражнений 

2  

Прямой нападаю-

щий удар 

Прямой нападающий удар после собственного подброса и подбрасывания мяча партнёром. Совершенствование 

техники  нападающего удара  в прыжке с разбега по неподвижному мячу.  

Серийные удары по мячу в стену с отскоком от пола, после собственного подброса и подбрасывания мяча парт-

нёром. Прямой нападающий удар после передачи в 3 номер и обратной передачи партнёра в 4 и 2 номер. 

Броски волейбольного и набивного мяча в прыжке из-за головы с места через сетку на расстоянии 4 м, 5 м, 6 м.  

Броски набивного мяча  из за головы двумя руками на дальность, из положения сидя 

2  

Блокирование Упражнения для формирования техники одиночного блокирования в зонах 3, 2, 4 стоя на подставке и в прыжке 1  

Тактика игры Совершенствование тактики свободного нападения без изменения позиций игроков (6:0), с изменением позиций 

игроков, через игрока передней линии. Передача после приёма с подачи в 3 номер и выполнение нападающего 

удара игроком передней линии после обратной передачи.  

Приём подачи, приём мяча от соперника игроков зон 1, 6, 5. 

Одиночное блокирование. Игра в защите, выбор места при выполнении нападающего удара соперником. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

3  

Правила игры и 

жесты судей 

Размер площадки, продолжительность игры, переход игроков. 

Жесты судьи: разрешение подавать, подающая команда, мяч «за», мяч в «площадке», касание мяча, смена пло-

щадок, тайм-аут, замена, касание сетки, смена площадок, двойное касание, переход на площадку соперника, 

обоюдная ошибка, предупреждение за неправильное поведение, удаление, конец партии, задержка при подаче, 

ошибка при переходе, двойное касание, четыре удара, ошибка при подаче, захват, переход на площадку сопер-

ника, ошибка при атакующем ударе 

В процессе 

урока 

 

Футбол 4  

Техника передви-

жений 

Бег (цикличный, аритмичный, ритмичный), спиной вперед, скрестный, приставной, дугами, с изменением на-

правления и скорости, с переноской набивных мячей и партнёров.  Совершенствование техники остановок вы-

падом (на одну, две ноги), остановки прыжком (на одну, две ноги) 

В процессе 

урока 

 

Ведение мяча Скоростное ведение мяча по прямой, вокруг фишек-ориентиров (дальней и ближней ногой от препятствия), с 1  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

пассивным и активным сопротивлением защитника.  

Подвижные игры с ведением мяча на ограниченном пространстве. 

Скоростное ведение мяча вокруг стоек в разных вариациях с изменением скорости движения (по сигналу учите-

ля). 

Групповое ведение мяча в виде эстафет 

Удары по мячу Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удар по летящему мячу средней частью подъёма. Удар 

носком. Удар серединой лба на месте и в движении; в двойках, тройках.  Удары по неподвижному мячу с корот-

кого и длинного разбега в ворота. 

Совершенствование техники вбрасывания мяча из за боковой линии, стоя ноги врозь и стоя одна нога впереди. 

Удар по катящемуся мячу и летящему мячу изученными способами  в цель (ворота, мишень на стенке) в одно 

касание. 

Многократное выполнение ударов по катящемуся и летящему мячу у стенки с расстояния 9 – 10 м внутренней и 

внешней стороной стопы. 

Передачи мяча в парах, тройках с передвижением по площадке в быстром темпе с пассивным и активным со-

противлением защитника 

1  

Тактика игры Игра "квадрат" по пятёркам. Совершенствование взаимодействия  «передай и выйди». Комбинации со сменой 

мест и передачей. Комбинации с продольными и поперечными передачами. Взаимодействия игроков при игре в 

защите и нападении. 

Двухсторонняя  игра в футбол 

2  

Правила игры и 

жесты судей 

Размеры ворот и игрового поля, состав команд, взятие ворот, штрафной удар и удар от ворот, угловой удар, пе-

нальти, игра вратаря во вратарской зоне, ввод мяча в игру из за боковой линии. 

Персональные фолы (замечания): жёлтая и красная карточка, дисциплинарные взыскания 

В процессе 

урока 

 

Элементы единоборств 4  

Стойки. Передви-

жения в стойке. 

Совершенствование основных стоек единоборств - правая, левая, фронтальная и защитная стойки. Передвиже-

ния в стойках шагами и подшагиваниями по одному и в парах. 

Передвижения в различных стойках в разных направлениях (вперёд, назад, в стороны) 

1  

Страховка и само-

страховка. 

Подготовительные и подводящие упражнения для обучения техники самостраховки. 

Приёмы страховки и самостраховки  при борьбе лёжа и стоя. Приёмы самостраховки падением назад из полного 

приседа. Приёмы самостраховки  падением на бок из полного приседа. Приёмы самостраховки падением на бок 

кувырком вперёд. 

Правила подачи сигнала голосом и рукой о прекращении проведения приема партнёром 

2  

Захваты рук и туло-

вища. Освобожде-

ние от захватов. 

Подвижные игры 

Захват за одежду, за запястье одной или двумя руками, захват туловища спереди с пассивным и активным со-

противлением. 

Техника освобождения от захватов рук и туловища, от захватов за одежду. 

Борьба за выгодное положение, борьба за предмет. Единоборства в парах. 

1  
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Тема Содержание с учетом НРЭО Кол-во ча-

сов 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Технические элементы национальных видов единоборств Челябинской области. 
Подвижные игры: «Зайди за спину», «Борьба на одной ноге», «Пленники», «Всадники», «Овладение мячом» 

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе 

урока 

 

Упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц для использования их в учебной деятельности при 

прохождении основных разделов предмета. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении, с изменением темпа, сочетание (связки) 2-3 упражнений. 

Общеразвивающие упражнения в парах, шеренгах, колоннах.  

Приседания из различных исходных положений, маховые движения ногами в различных напрвлениях. 

Общеразвивающие упражнения для профилактики формирования правильной осанки и проведения утренней 

гимнастики 

Упражнения с 

предметами 

Общеразвивающие упражнения с предметами, с изменением темпа, сочетание (связки)  

2-3 упражнений, использование нескольких предметов. 

Общеразвивающие упражнения с использованием гимнастической скамейки. 

Прыжки на скакалке на двух ногах, на одной ноге, с чередованием ног, с вращением скакалки назад, с вращени-

ем скакалки скрестно, с двойным вращением 

3.3 Прикладно-ориентированная деятельность 9  

Тестирование уров-

ня развития физиче-

ских качеств 

Выполнение тестов:  

 челночный бег 4х9 м (сек.);  

 прыжок в длину с места (см.); 

 наклон вперёд из положения сед ноги врозь с прямыми ногами (см.);  

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз, мальчики); 

 отжимания от пола, в упоре лёжа (количество раз, девочки); 

 бег 1000 м 

2 Выполнение тестовых 

нормативов (репози-

торий ТУ) 

Круговая трениров-

ка 

По станциям, выполнение упражнений направленных на развитие двигательных способностей и основных фи-

зических качеств: силы, выносливости, ловкости, координации, гибкости, быстроты 

4  

Полоса препятствий Преодоление полосы препятствий с различным набором упражнений: ходьба глубокими выпадами по гимна-

стической скамейке; прыжки по «кочкам» (меткам на полу);  лазание подтягиванием из положения лежа по 

наклонной гимнастической скамейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; кувырки 

вперед слитно; передвижения в упоре лежа продольно на брусьях; перелезание; лабиринт; бег по буму; преодо-

ление препятствия; прохождение по рукоходу; лазание по лестнице 

3  
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Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования Муници-

пального общеобразовательного учреждения «Магнитная средняя общеобразовательная школа» строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребно-

стей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обу-

чающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитатель-

ных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

России, в том числе Южного Урала, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, об-

щественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к ду-

ховно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокуль-

турной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно при-

емлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; форми-

рование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой ра-

боте, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(муниципальных, региональных, государственных, международных);  

 приобщение обучающихся к деятельности производственных, творческих объединений, благотво-

рительных организаций, организация их участия в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия со-

циализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребно-

стей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и буду-

щей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
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 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогиче-

ских работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессио-

нальными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центра-

ми профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, со-

циальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-

гиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровь-

есберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения; 

 овладение знаниями о сущности коррупции, ее общественной опасности, навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профес-

сиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образова-

тельного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каж-

дому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы и т.д.);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психо-

активных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровь-

есберегающего образования обучающихся;  

9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

(рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
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11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описа-

ние ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – программы) основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» 

человека используются в следующем значении:  

-воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориен-

тиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

-духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

-воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком зна-

чении); в узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с дру-

гими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными ин-

ститутами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образователь-

ных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является разви-

тие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в со-

отнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индиви-

дуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятель-

ности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспе-

чивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими; 

 формирование антикоррупционного сознания у воспитанников через становление ключевых компетен-

ций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Россий-

ской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», в тексте ФГОС основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Россий-

ской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные фор-

мы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.): 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет ба-

зовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человече-

ство (ФГОС основного общего образования: Раздел III. Требования к структуре основной образовательной про-

граммы основного общего образования, п. 18.2.3). 

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию эко-

логической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

Определяющим способом деятельности в МОУ «Магнитная СОШ» по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и соц. практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику России, в том числе Южного Урала, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников об-

разовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, админи-

страция, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным эле-

ментом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию антикоррупционного сознания и экологической культуры обучающихся являются:  

1) обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания;  

2) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству;  

3) включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

4) формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

5) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии  

6) формирования антикоррупционного сознания обучающихся (развитие навыков законопослушного 

поведения воспитанников, получение знаний о сущности коррупции, ее общественной опасности, формирова-

ние навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни, 

включение обучающихся в совместную деятельности с представителями социума по вопросам антикоррупци-

онного воспитания); 

7) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, само-

определения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктив-

ных способов самореализации);  

8) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жиз-

ни;  

9) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе, в том числе к 

природе Южного Урала;  

10) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Применяемые педагогическим коллективом виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 художественное творчество; 

 социально-преобразовательная деятельность (социальное творчество); 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 деятельность органов ученического самоуправления; 

 деятельность сетевых сообществ 



1057 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свой родной 

край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к 

защите интересов Отечества; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации и 

Южном Урале 

туристско-

краеведческая, естест-

веннонаучная и техни-

ческая художественно-

эстетическая, спортив-

ная, познавательная и 

другие виды деятельно-

сти. 

 

 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа волонтёрского 

отряда «Спасатели», сбор материалов об истории и культуре родного края, 

посёлка; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; организация спортивных соревнований, участие в соревнованиях 

между командами школ района, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий; 

– работа Совета школьного музея «Хронограф» 

– развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое) России и Южного Урала; 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы); 

– взаимодействие с библиотеками (информационно-библиотечными 

центрами), приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, 

в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми 

 формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

добровольческая, ком-

муникативная, познава-

тельная, игровая, реф-

лексивно-оценочная, 

художественно-

эстетическая и другие 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного 

образования: волонтёрский отряд «Спасатели», «Школьное ТВ», «КВН – 

театр» 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий 

инвалидам; 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирование компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование развитие культуры межнационального 

общения; 

формирование развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

виды деятельности 

 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

 формирование уважительного отношения к родителям, 

готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

добровольческая, ком-

муникативная, познава-

тельная, рефлексивно-

оценочная, художест-

венно-эстетическая и 

другие виды деятельно-

сти 

 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– вовлечение обучающихся в деятельность объединений 

дополнительного образования «Школьное ТВ» 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

общественная (участие в 

самоуправлении), про-

ектная, добровольче-

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

– формирование антикоррупционного мировоззрения  

ская, игровая, коммуни-

кативная и другие виды 

деятельности 

 

образования «Спасатели», «Школьное ТВ» 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределе-

ния, самосовершенствования 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– реализация обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

проектная (индивиду-

альные и коллективные 

проекты), учебно-

познавательная, рефлек-

сивно-оценочная, ком-

муникативная, физкуль-

турно-оздоровительная, 

профессиональные про-

бы,  и другие виды дея-

тельности 

 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– вовлечение обучающихся и родителей в деятельность  «Школьного 

спортивного клуба», «Школьного центра ГТО» 

– вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного 

образования «Атлет», «Волейбол», «Карате», «Баскетбол» 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий 

– формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей;  

– умение оказывать первую помощь;  

– развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

– формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

художественно-

эстетическая (в том чис-

ле продуктивная), науч-

но-исследовательская, 

проектная, природо-

охранная, коммуника-

тивная и другие виды 

деятельности 

 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– вовлечение обучающихся в деятельность школьного «Экомарафона» 

– вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного 

образования «Жемчужина», «КВН-театр» 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной 

познавательная, игровая, 

предметно-практическая, 

коммуникативная и дру-

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на предприятия и производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей  

В этой области воспитания обеспечивается  привлека-

тельность науки для подрастающего поколения, поддержка 

научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых дос-

тижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шается заинтересованность подрастающего поколения в науч-

ных познаниях об устройстве мира и общества 

гие виды деятельности 

 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– вовлечение в систему дополнительного образования образовательной 

организации, ДЮСШ, МУ ДПШ, МУК «Магнитная ЦКС»; 

– взаимодействие с высшими профессиональными образовательными 

организациями г.Магнитогорска. (МГТУ им.Г.И.Носова, многопрофильный 

колледж);   

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений 
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4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являют-

ся: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады, конкурсы, профессиональные пробы и 

т.д. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточ-

нить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуля-

ние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут при-

нимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные ши-

роко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наибо-

лее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образова-

тельной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профес-

сионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путе-

шествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подго-

товленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профес-

сиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опи-

раясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуаль-

ная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Профессиональное самоопределение было и остается одним из основных вопросов социализации обучающих-

ся.   Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда  возрастает его интенсивность, усилива-

ется напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. Старые профессии 

трансформируются или исчезают, новые появляются. 

          В МОУ «Магнитная СОШ» активно ведётся работа по взаимодействию с профессиональными учебными 

учреждениями. Организуются встречи с представителями профессиональных учебных учреждений. Обучаю-

щиеся имеют возможность получить профессиональное образование одновременно с обучением в школе:  

Организуется онлайн  обучение - курс дистанционного образования «Декорирование» (муниципальное учреж-

дение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников»). Дистанционный образовательный проект 

- знакомство с профессией будущего Тайм - менеджер. (ГБУДО «Областной Центр дополнительного образова-

ния детей») 

         Ежегодное сетевое мероприятие «День старшеклассника» (для обучающихся 8-11 классов), проводится на 

базе МОУ «Магнитная СОШ» с участием команды методистов, педагогов, студентов МГТУ им Г.И.Носова          

         Систематически ведётся информирование школьников о конкурсах, проектах, о проведении Дней откры-

тых дверей, об условиях поступления в профессиональные учебные учреждения. Информирование осуществля-

ется через стенд «Выбери достойную профессию»,  АИС «Сетевой город», сайт ОО, информационные линейки, 

классные часы. 

     Кроме этого наши ребята ежегодно принимают участие в международных и всероссийских проектах:  

 Проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (тестирование – 

интернет ресурс) 6-11 классы 

 «ПроеКТОриЯ» – открытые уроки по профессиональному самоопределению» 

  «Урок цифры» 

 Онлайн-квест по цифровой грамотности «Сетевичок»  

 

Урочная деятельность 

Всё начинается с урочной деятельности. Во время урока ученик невольно примеряет на себя роль учителя, хи-

мика-лаборанта, певца на уроке музыки,  спортсмена на уроке физкультуры.  
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 Примером тому служит  - Традиционный День самоуправления 

 Раздел «Профориентационное самоопределение» в рамках предмета «технология». 

Проект «Мой профессиональный выбор. 

 Различные предметные области.  

Внеурочная деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности  

 Система дополнительного образования школы.  

 Проектная и исследовательская деятельность  

Внеклассная работа 

 Классные часы в системе по профессиональному самоопределению. Привлечение ро-

дителей. 

 Информация на линейках, стенды, знакомство с IT профессиями, работа «Школьного 

ТВ» 

 Онлайн обучение  

 Взаимодействие с социальными партнёрами  

 Дети с ОВЗ  - активно задействуем в трудовой деятельности. Цель выстраивание соци-

ального партнёрства. Общее дело, дружба с обычными детьми, поможет получить мо-

дель поведения. Выбирают рабочие профессии.  

 Мероприятия, творческие конкурсы, социальные проекты по благоустройству школы 

и посёлка – как модель профессиональных проб   

 Трудоустройство несовершеннолетних 

 Школьные мастерские: 

Студия моды «Мастерица» 

Студия дизайна «Сто удивительных поделок» 

Студия «IT – технологии» 

Киностудия «Школьное ТВ» 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной органи-

зации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными орга-

низациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной органи-

зации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и т.д., 

а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

В целях создания условий для успешного процесса воспитания и социализации обучающихся МОУ «Маг-

нитная СОШ»  осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями и организациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерские хозяйства 
Пожарная часть 
«ОМИА УРАЛ» 

 
Программа  

«Профориентация» 

 

Администрация Магнит-

ного поселения 

 
Программа «Семья» 

 

 

Центр помощи детям 

Объединенные пед-
советы, акция «Зна-

комство» 

 

МУ ДО ДПШ 

Объединения ДО 

 

Сельская 
библиотеки 

 
Программа «Ступени 

нравственности» 

 
ДЮСШ 

Секция футбол, со-
ревнования 

 

МОУ  
«Магнитная 

СОШ» 

МУК «Магнитная 
ЦКС» 

 
Программы  

«Одарённые дети» 
«Профориентация» 

«Ступени нравствен-
ности» 
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6. Описание форм и методов организации социально значимой 

 деятельности обучающихся 
        На территории поселка находятся: 

Образовательные учреждения: школа, МОУ детский сад «Тополек», МБОУ Центр помощи семье и детям Ага-

повского муниципального района; 

Учреждения культуры: сельская библиотека, МУК «Магнитная ЦКС»; 

Учреждения здравоохранения: поликлиника. 

     Со всеми этими учреждениями образовательная организация  сотрудничает.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется: 

– посредством волонтёрского отряда «Спасатели», где происходит содействие реализации и развития 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, экологических, 

спортивных и благотворительных проектах. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобра-

зовании среды образовательной организации и социальной среды п. Магнитный, п. Субутак, путем разработки 

и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально 

значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации 

и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

– поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль исполнения совместных действий обучающихся по реализации социального 

проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, на сайте ОО), анализ и рефлексию совместных действий. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждо-

му из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся МОУ «Магнитная СОШ»  яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуацион-

но-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической под-

держки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

Детский сад 
«Тополек» 

 
Программа  

«Профориентация» 

 

 

 

МГТУ 
им. Г.И.Носова, многопро-

фильный колледж 
г.Магнитогорск 

 
Программа 

 «Профориентация» 
 

Магнитная врачеб-
ная амбулатория 

 
Целевая программа 

«Медработник» 

 

Центр занятости 
населения 

 
Программы 

«Трудовое лето», 
«Профориентация» 
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какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в кон-

кретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих си-

лах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, 

в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами сущест-

вующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбини-

ровать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятель-

ности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, спо-

собствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития спосо-

бов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспи-

танник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится бо-

лее компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт сорев-

нования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализа-

ции являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в много-

образии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академиче-

ское (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организа-

ции; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является 

понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия 

следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в вос-

питании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отно-

шению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и 

школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие пе-

реговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социа-

лизации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образова-

тельной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать 

и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаются педаго-

гические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

 

8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни 
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Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной 

среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации сово-

купности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являют-

ся:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

– Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование 

групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции 

– «Атлет», «Волейбол», «Карате», «Баскетбол», «Юный шахматист»), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур  и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных 

участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивные 

праздник и соревнования.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработ-

ку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицин-

ских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактив-

ных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В учениче-

ском классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на 

большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистриро-

ванные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные 

клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллекти-

вов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию цен-

ностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического со-

общества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена 

как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как ес-

тественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой инфор-

мации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просве-

тительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 
План воспитательной работы МОУ «Магнитная СОШ» по  

здоровьесберегаюшему, экологическому, правовому воспитанию и культуре безопасности  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ценностные основы 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Открытие малых Олим-

пийских игр  

Сентябрь Зам.директора по ВР  

Старшая вожатая 

Здоровье физическое, 

духовное и нравст-

венное, здоровый 

образ жизни, здо-

ровьесберегающие 

технологии, физиче-

ская культура и 

2 Осенний кросс Сентябрь  Учителя физической культу-

ры  

Классные руководители 

3 Мини-футбол  

 

Октябрь Учителя физической культу-

ры 
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4 Волейбол 

 

Декабрь 

 

Учителя физической культу-

ры 

спорт. 

Укрепление общей 

физической подго-

товкиПодготовка 

обучающихся к сдаче 

нормативов. 

Проверка  навыков 

общефизической и 

строевой подготовки. 

Формирование опыта 

служению Отечеству 

и защиты Родины. 

Развитие морально-

волевых качеств, вы-

носливости. 

 

 

5 Лапта 

 

Январь  

 

Учителя физической культу-

ры 

6 ОФП юноши 

ОФП девушки 

Февраль 

Март 

Учителя физической культу-

ры 

7 Баскетбол  Апрель Учителя физической культу-

ры 

8 Эстафета 

 

Май Учителя физической культу-

ры 

9 Закрытие малых Олимпий-

ских игр. 

Май Зам.директора по ВР Старшая 

вожатая Учителя физической 

культуры 

10 Подведение итога конкур-

са «Самый спортивный 

класс» 

Май Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

11 Военно-полевые сборы 

 

Май 

 

Войтенко И.В. 

Сержантов В.И. 

12 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1.12 Зам.директора по безопасно-

сти, социальный педагог, 

классные руководители, 

мед.работник 

 13 Акция «Молодежь против 

наркотиков» 

Март 

 

Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководи-

тели, ученическое самоуправ-

ление 

 14 Акция «За здоровый образ 

жизни» 

 

Апрель Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, классные 

руководители, учителя физ-

культуры 

15 «Всемирный день без та-

бака» 

31.05 Старшая вожатая, классные 

руководители 

 16 Подведение итогов работы 

Школьного центра ГТО 

Май Зам.директора по 

ВР,руководитель Школьного 

центра ГТО 

17 Целевая программа «Мед-

работник» 

В течение года 

по отдельному пла-

ну 

Школьный медработник   

 

18 Реализация плана работы 

по профилактике негатив-

ных явлений и девиантно-

го поведения среди несо-

вершеннолетних 

В течение года 

по отдельному пла-

ну 

Педагог-психолог 

19 Реализация плана работы 

социального педагога. Ме-

роприятия по профилакти-

ке безнадзорности, нарко-

мании, токсикомании и 

алкоголизма. 

Советы профилактики 

В течение года 

по отдельному пла-

ну  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Социальный педагог 

Экологическое воспитание 

1 Экомарафон (сбор батареек, 

макулатуры, пластика) 

В течение года Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заповедная природа; 

планета Земля; бе-

режное освоение 

природных ресурсов 

региона, страны, пла-

неты, экологическая 

культура, забота об 

окружающей среде. 

2 Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля #Вместеярче 

16.10 Зам.директора по ВР 

Учитель биологии Дмитриев 

В.О 
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Правовое воспитание и культура безопасности 

1 Оформление уголков безо-

пасности: 

«Уголка ПДД», «Уголка 

пожарной безопасности» 

«Уголка электробезопасно-

сти», «Безопасность в сети 

Интернет»  

 

Сентябрь  

 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по безопасно-

сти 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Старшая вожатая 

 

Правовая культура, 

права и обязанности 

человека, свобода 

личности, демокра-

тия, электоральная 

культура, безопас-

ность, безопасная 

среда школы, безо-

пасность информаци-

онного пространства, 

безопасное поведение 

в природной и техно-

генной среде. 

Обеспечение безо-

пасности образова-

тельного процесса, 

формирование навы-

ков поведения в кри-

тических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважи-

тельное отношение 

школьников к зако-

нам своего государст-

ва и убеждать в необ-

ходимости их выпол-

нения. 

Прививать навыки 

правомерного пове-

дения, потребность 

активно защищать в 

установленном по-

рядке интересы и 

права личные, госу-

дарственные и обще-

ственные. 

Вырабатывать актив-

ную гражданскую 

позицию у школьни-

ков нетерпимость к 

нарушениям право-

2 Акция «Внимание дети!» Сентябрь  

 

3 Классные часы по ПДД 

(по индивидуальному плану, 

программа по ПДД «Добрая 

дорога») 

1 раз в месяц 

 

Классные руководители 

 

4 Единые классные часы с 

использованием данных 

ГИБДД ОМВД России Ага-

повского  муниципального 

района о детском транс-

портном травматизме, либо 

лекции сотрудников ГИБДД 

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

5 Проведение кратковремен-

ных бесед по ПДД с учетом 

сезона, погодных и дорож-

ных условий 

Регулярно 

 

Учителя предметники 

 

6 Инструктажи с обучающи-

мися по правилам безопас-

ности на каникулы «Осен-

ние каникулы, «Зимние ка-

никулы», «Весенние кани-

кулы», «Летние каникулы» 

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

 

7 Соблюдения правил пожар-

ной, электробезопасности 

при проведении детских 

утренников, вечеров, диско-

тек, праздников.  

Постоянно  

 

 

 

 

 

Зам. директора по безопасно-

сти 

Классные руководители 

8 Учеба «Пожарная тревога» 1 раз в полугодие Зам. директора по безопасно-

сти 

9 Всероссийский урок безо-

пасности школьников в сети 

Интернет 

28-30.10 

 

Зам. директора по безопасно-

сти 

Учитель информатики 

Классные руководители 

10  «Час кода». Тематический 

урок информатики 

Декабрь 

 

Учителя информатики 

 

11 Всероссийские открытые 

уроки «ОБЖ»: 

 

По плану 

 

Зам. директора по безопасно-

сти 

Учитель ОБЖ 

12 Проведение систематиче-

ских инструктажей с обу-

чающимися по темам: 

- действия при обнаружении 

подозрительных взрыво-

опасных предметов; 

-учёба «Чёрный пакет; 

-правила поведения при за-

хвате в заложники 

1 раз в полугодие 

 

Зам. директора по безопасно-

сти 

Классные руководители 
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13 Неделя безопасности 

Месячник  безопасности 

Акция «Защита»  

Акция «Дети улиц» 

Акция «Безопасное окно» 

Акция «Подросток» 

02-08.09 

03-30.09  

 

Ноябрь 

Февраль  

Май 

 

Май- август 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по безопасно-

сти 

Классные руководители 

Социальный педагог 

порядка. 

 

14 День правовой помощи Ноябрь Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, педагог-

психолог, классные руководи-

тели 

 

 

9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического 

 здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учеб-

ных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осоз-

нанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления сво-

им эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса, обучающиеся по-

лучают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без ис-

пользования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связан-

ных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к на-

родным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего на-

рода; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализа-

ции данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представ-

лений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; фор-

мирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-

лизации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позво-

ляющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-
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сти; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рацио-

нально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, ор-

ганизуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно дли-

тельные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимули-

рующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в МОУ 

«Магнитная СОШ» являются рейтинг, формирование портфолио, дипломы и грамоты, денежные премии по 

итогам конкурсов «Мастер – золотые руки», «Общественник», «Лидер СПП»,  «Спортсмен», «Победитель 

олимпиады школьников» и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, опреде-

ляемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздейст-

вие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

 

11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования по следующим показателям: 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Я»;  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Семья»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Школа»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Родной край»; 

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Россия и мир». 

Критерий 2. Эффективность реализации направлений деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся по следующим показателям: 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по каждому из направлений, заявленных в 

программе воспитания и социализации 

 согласованность мероприятий по различным направлениям деятельности, обеспечивающих обучаю-

щимся достижение личностных результатов; 

 наличие мероприятий по каждому направлению в планах деятельности классного руководителя, их 

комплексность и системность. 

Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий реализации программы воспитания и социали-

зации на уровне основного общего образования.  
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Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)»
1
:  

 владение педагогическими работниками способами регулирования поведения обучающихся для обес-

печения безопасной образовательной среды; 

 способность к реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы; 

 умение проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 умение оказывать помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправ-

ления; 

 способность к использованию конструктивных воспитательных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 и т. п. 

 

12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Отбор методик и инструментария мониторинга определяется критериями эффективности деятельности об-

разовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» применяется диагностика сформиро-

ванности личностных образовательных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с использованием диагностических карт. Описание процедуры диагностики представлено в 

целевом разделе основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Магнитная 

СОШ». 

Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации направлений деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровь-

есберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся» используются: 

 схема анализа системы мероприятий программы воспитания и социализации, включающая оценку 

наличия мероприятий по всем направлениям деятельности, их комплексность и системность, влияние на дос-

тижение обучающимися личностных результатов; 

 схема анализа планов деятельности классного руководителя; 

 и т.п. 

Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий реализации программы воспи-

тания и социализации на уровне основного общего образования» используются: 

 диагностический инструментарий для проведения исследований по выявлению профессиональных 

затруднений и потребностей педагогов в части реализации программы воспитания и социализации; 

 план анализа воспитательного мероприятия, отражающий оценку трудовых действий педагога в рам-

ках воспитательной деятельности; 

 и т.п. 

 

13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, фор-

мирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся обеспечи-

вает достижение личностных планируемых результатов (целевой раздел основной образовательной програм-

мы). 

 

Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

Самоопределение (лич-

ностное, профессиональ-

ное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии  

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

и человечества 

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества 

1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и потребностей региона, а также на основе формиро-

вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Смыслообразование 

 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промыш-

ленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

Нравственно-этическая 

ориентация 
 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов родного края, России и народов мира мира 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравст-

венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам 

3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов родного края, России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера 
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Т2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МОУ «Магнитная СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом положе-

ний примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

Программа коррекционной работы МОУ «Магнитная СОШ»  направлена на: 

− коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

− преодоление трудностей в освоении обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, основной образовательной программы основного общего образования;  

− оказание помощи и поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования и их дальнейшую ин-

теграцию в МОУ «Магнитная СОШ»; 

− реализацию в МОУ «Магнитная СОШ»  комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

− создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ОВЗ, безбарьерной среды жизне-

деятельности и учебной деятельности в МОУ «Магнитная СОШ»;  

− использование специальных учебных и дидактических пособий;  

− соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;  

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способ-

ствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы в МОУ «Магнитная 

СОШ», предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом ва-

риативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реали-

зующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы  создание комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, для успешного освоения ими основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ»  на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы отражают реализацию содержания основных направлений кор-

рекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы МОУ «Магнитная СОШ»: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с ОВЗ, и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

– определение оптимальных специальных условий в для получения основного общего образования обу-

чающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития их личностных, по-

знавательных, коммуникативных способностей;  

– разработка и использование в индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных про-

грамм, учебных планов для обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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– реализация в комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума МОУ «Магнитная СОШ»  

(ПМПК));  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориен-

тации обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– обеспечение в МОУ «Магнитная СОШ» сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ.  

 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной обра-

зовательной программы основного общего образования  

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МОУ «Магнитная СОШ»  

с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, сформирован, исходя из 

учета потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся, имеющих сходные проблемы, и 

включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, информационно-просветительские 

мероприятия, реализуемые в урочной и внеурочной деятельности. 

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ОВЗ; проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в МОУ «Магнитная СОШ». 

Коррекционно-развивающие мероприятия обеспечивают своевременную специализированную помощь 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, в освоении ими содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии на уровне основного обще-

го образования; способствуют формированию у них универсальных учебных действий (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, в освоении ими основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, а также сопровождения их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции. 

Информационно-просветительские мероприятия направлены на разъяснительную деятельность со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями организации образователь-

ной деятельности для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МОУ «Магнитная 

СОШ»  с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, составляют: 

1) диагностическая работа:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ОВЗ, при освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ОВЗ, выявление их резервных возможностей;  

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ОВЗ;  

− мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, образовательных программ основного общего образования МОУ «Магнит-

ная СОШ».  

 

2) коррекционно-развивающая работа: 

− разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и исполь-

зование специальных методик, методов и приемов обучения обучающихся в соответствии с их особыми обра-

зовательными потребностями;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

− коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и комму-
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никативно-речевой сфер;  

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопреде-

ления;  

− совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствую-

щих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

− социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах.  

3) консультативная работа: 

− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, единых для всех участников образова-

тельного процесса;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному вы-

бору обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями.  

4) информационно-просветительская работа: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ОВЗ.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МОУ 

«Магнитная СОШ» с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, при 

освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего образования, ежегодно конкрети-

зируются в плане воспитательной работы, плане работы школьного психолого-медико-педагогического конси-

лиума. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МОУ «Магнитная 

СОШ»  с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, также отражается в 

программах курсов внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, при освоении ими основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МОУ «Магнитная СОШ», включает комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической работы, ука-

занными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования осуществляется в рамках функционирующей внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

МОУ «Магнитная СОШ». 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности и 

обеспечивается следующими специалистами МОУ «Магнитная СОШ»: 

− педагогом-психологом; 
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− медицинским работником; 

− социальным педагогом; 

− учителем-логопедом. 

 

Деятельность специалистов регламентируется Уставом и Положением о психолого - педагогическом кон-

силиуме МОУ «Магнитная СОШ». 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, в МОУ «Магнитная СОШ»  осуществляет социальный педагог.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, в МОУ «Магнитная СОШ» осуществляется педагогом-психологом.  

Педагог-психолог взаимодействует с социальным педагогом, учителем-логопедом, учителями, в случае не-

обходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. 

 

4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области  

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,  

медицинских работников организации, других организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества при реализации программы 

коррекционной работы  

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы в МОУ «Магнитная СОШ»  

отражает общую целевую и единую стратегическую направленность работы педагогических работников и спе-

циалистов, медицинских работников при реализации ими основной образовательной программы основного об-

щего образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Взаимодействие указанных 

категорий работников осуществляется как в урочной, так и во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы коррекционной работы 

МОУ «Магнитная СОШ» является психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого рег-

ламентируется Положением о школьном психолого-педагогическом консилиуме. 

 

Взаимодействие специалистов МОУ «Магнитная СОШ» позволяет обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями при освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего образования, предос-

тавлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями при освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями при освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер.  

Планируемые результаты программы коррекционной работы в МОУ «Магнитная СОШ»  соотносятся с 

личностными и метапредметными результатами освоения обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленными ра-

нее. 

 

О достижении планируемых результатов коррекционной работы можно судить по результатам мониторин-

га динамики развития, успешности освоения обучающимися с особыми образовательными потребностями ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования, функционирующего в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования в МОУ «Магнитная СОШ». 

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями рассматриваются в динамике, т.е. 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, и фиксируются в портфолио. 
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Т3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Магнитная СОШ» включает 1 

учебный план. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011г. №19644). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план МОУ «Магнитная СОШ» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана МОУ «Магнитная СОШ» определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов на уровне основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения (классам).  

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. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

В учебный план МОУ «Магнитная СОШ» входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: биологию в 6, 7 –х классах;  

 введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих введение ФГОС ООО: второй 

иностранный язык в 5, 7, 9-х классах. 

 

Учебный план МОУ «Магнитная СОШ»  определяет общий объем нагрузки, количество учебных занятий за 

5 учебных лет составляет 5338 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

Режим работы 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 12 недель. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

Русский язык 5 Диктант, тестирование, зачет 13.05.2021- Учитель - 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

28.05.2021 предметник 

6 Диктант, тестирование, зачет 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Диктант, тестирование, зачет 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Диктант, тестирование, зачет 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Диктант, тестирование, зачет 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Иностранный язык  5 Контрольная работа, 

тестирование 
13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Контрольная работа, 

тестирование 

13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Контрольная работа, 

тестирование 

13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Контрольная работа, 

тестирование 

13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Контрольная работа, 

тестирование 

13.05.2021 Учитель - 

предметник 

История  5 фактологический диктант, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 фактологический диктант, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 фактологический диктант, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 фактологический диктант, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 фактологический диктант, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

География 5 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Практическая работа, тест 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Обществознание 6 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Математика  5 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Алгебра 7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Геометрия 7 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

предметник 

8 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Контрольная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Информатика 7 Тест  13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Тест  13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Тест  13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Биология 5 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Химия 8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Физика 7 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Проверочная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Изобразительное 

искусство 

5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Музыка 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Технология 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

Ответственные 

Физическая культура 5 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

6 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

7 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

9 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

8 Проектная работа 13.05.2021 Учитель - 

предметник 

Курсы внеурочной 

деятельности 

5-9 Диагностика личностных 

планируемых результатов с 

использованием 

диагностических карт  

Групповая экспертная оценка 

метапредметных планируемых 

результатов
1
 

13.05.2021 Учитель - 

предметник 

 
Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет ___ минут 45минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

5 29 часов 

6 30 часов 

7  32 часов 

8-9 33 часов 
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Учебный план  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 5 а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7 б 8а 9а 9б 

Обязательная часть 19 19 7 21 22 5 18 17 26 18 18 190  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 50 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 30 

Родной язык и родная литература Родной язык 
        

1 1 1 3 

Родная литература 
         

1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5           30 

Алгебра             3 3 3 3 3 15 

Геометрия             2 2 2 2 2 10 

Информатика             1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 

Обществознание       1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1 1         

 
1 

  
4 

Естественнонаучные предметы Физика             2 2 2 3 3 12 

Химия               
 

2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1        
8 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1     17 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности               
 

1 1 1 

3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 

Итого 28 28 28 29 29 29 30 30 33 33 33 328 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 2 2  1 1 

12 

второй иностранный язык 
1 1 1        1 1    1  1 

 
биология   

      1 1 1 1  1     

 
Итого 29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 340 

деление на группы                         
 

иностранный язык   

   

3 3 

   

3     9 

технология   2 2 

 

2 2 

   

1     9 

информатика и ИКТ   

        

1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (проверка) 

           

359 
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Т3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, прежде всего, личностных и 

метапредметных. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в образовательной организа-

ции,  

 создание благоприятных условий для развития обучающегося, учет его возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МОУ «Магнитная СОШ» обеспечивает учет интересов обучаю-

щихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру направлений, пере-

чень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество часов по классам. 

Объем внеурочной деятельности в МОУ «Магнитная СОШ» для обучающихся на уровне основ-

ного общего образования составляет 1750 часов за пять лет обучения. 

Недельный объем внеурочной деятельности –11  часов. 

Основная образовательная программа МОУ «Магнитная СОШ» включает 13 планов внеурочной 

деятельности. 

Планы внеурочной деятельности разработаны на 5 лет, в течение 5 лет возможна корректировка 

планов с учетом изменения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:  

 художественные; 

 школьные спортивные секции, школьные спортивные клубы; 

 сетевые сообщества; 

 юношеские организации;  

 другие формы. 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие формы проведения 

занятий: 

 научно-практические конференции;  

 экскурсии; 

 соревнования; 

 школьные научные общества, олимпиады;  

 поисковые и научные исследования;  

 общественно полезные практики;  

 краеведческие работы; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы, организуется в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, в том числе с учетом региональ-

ных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Магнитная СОШ» осуществляется:  

через создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
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спортивный зал 
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спортивная 
площадка 
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школьный музей 

ДК 
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общественность 

ММЦ  

МУ ДО ДПШ 

Модель организации внеурочной деятельности 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо курсов внеурочной деятельности реализация пяти направлений осуществляется в рамках 

общешкольной воспитательной работы, программы деятельности классных руководителей, а также 

осуществляется работа педагогами дополнительного образования в рамках кружков «Баскетбол», 

«Футбол», «Рукодельница», «100 удивительных поделок», «Мастерица», «Карате», «Юный шахма-

тист», «Волейбол», клуб «Атлет», «Жемчужина», «Здоровей-ка», «Школьное ТВ», «КВН-театр». 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  занятиями в секциях «Баскетбол», «Футбол», «Карате», 

«Волейбол», клуб «Атлет», «Юный шахматист» а так же в рамках внутришкольной спартакиады, 

участие в муниципальных, региональных соревнованиях. 

Учителя   Психолог  Социальный 
педагог 

Библиотекарь  Классный руководитель  

Р
ес

ур
сы

   
 ш

ко
л

ы
 

Внеурочная дея-

тельность МОУ 

«Магнитная СОШ» 

В
н

еш
н

и
е 

р
ес

ур
сы

 

Кадровое обеспечение 

Направления деятельности 

Духовно-
нравственное 

Общеинтел-
лектаульное 

Общекультур-
ное  

Спортивно-
оздоровительное 

Социальное  

Курсы внеурочной деятельности, кружки, секции, классные мероприятия, школьные меро-

приятия, фестивали, проекты 
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          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, проводится торжественное открытие и закрытие малых Олимпийских 

игр, проводится школьный конкурс «Самый спортивный класс». 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положен курс «Мой край», а также программа «Я – 

гражданин России». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

представляются проекты «СПП» по оказанию помощи одиноким и престарелым жителям поселка. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 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; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление, в том числе реализуется программами ДО «Здоровей-ка», «Лингвист», 

ДО «Орлёнок», «Школьное ТВ». Помимо объединений дополнительного образования данное 

направление реализуется через социально-экономические проекты по благоустройству и озеленению 

пришкольной и школьной территории «Школьный мой дворик», реализации проектов «СПП», 

«Экомарафон». 
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По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через участие обучающихся в олимпиадах, а так же участие 

в сетевом мероприятии «День проектов», на котором презентуются исследовательские проекты 

разной направленностей.    

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  через школьные проекты: фестиваль талантов «Звёздный дождь», 

фестиваль «Соцветие дружное Урала», проведение общешкольных мероприятий, программами 

дополнительного образования «100 удивительных поделок», «Мастерица», «Рукодельница», 

«Жемчужина», «КВН-театр». Итогом реализации данных курсов является участие в фестивалях, 

конкурсах,  концертах на уровне школы, муниципалитета, выступления перед воспитанниками 

дошкольных учреждений, жителями поселка. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

    В МОУ «Магнитной СОШ» реализуется модель плана с преобладанием общественной 

самоорганизации обучающихся. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников гражданской идентичности и таких 

компетенций как: 

 Компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 Социальная самоидентефикация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 Компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате «Фестиваль фестивалей» 

(годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в начале учебного года) 

Формат организации ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: изменение 

позиции обучающихся от 5 к 9 классу: 

 5 класс. Организаторами мероприятий выступают педагоги, обучающиеся в большей мере 

выступают как исполнители, осваивают отдельные элементы организаторской деятельности; 
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 6-7 класс. Учащиеся выступают организаторами локальных совместных дел, осваивают 

организаторскую деятельность, учатся планировать совместную деятельность, распределять 

обязанности при подготовке и проведении; 

 8-9 класс. Учащиеся становятся организаторами массовых дел, планируют деятельность, 

контролируют, учатся формулировать цели и задачи, анализировать процесс и достигнутые 

результаты. 

В рамках взаимодействия МОУ «Магнитная СОШ» с социальными партнёрами  было создано 

общее программно-методическое пространство, включающее рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые обеспечивают обучающимся достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В период каникул реализация внеурочной деятельности продолжается. В каникулярное время 

используются возможности ДОУ «Юный исследователь». 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные по-

мещения:  

– актовый и спортивный залы,  

– школьный музей, 

– библиотека,  

– помещения близко расположенных домов культуры, 

–  спортивные сооружения, спортплощадки, 

– тренажёрный зал. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

– из обучающихся параллели; 

– разновозрастные группы.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных отно-

шений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное  «Мой край» 1 1    2 

Общеинтеллектуальное «Математическое кон-

струирование» 

0,5 0,5    1 

«Гений математики»     1 1 

"Географический мир"     0,5 0,5 

«Физика в задачах»     0,5 0,5 

"Биология и мы"     0,5 0,5 

"Химия вокруг нас"   2   2 

«Инфознайка»   0,5   0,5 

Социальное «Финансовая грамот-

ность» 

    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час»     2 2 

Итого   1,5 1,5 2,5  5,5 11 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 
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Духовно-нравственное  «Мой край» 34 34    68 

Общеинтеллектуальное «Математическое кон-

струирование» 

17 17    34 

«Гений математики»     33 33 

"Географический мир"     17 17 

«Физика в задачах»     17 17 

"Биология и мы"     17 17 

"Химия вокруг нас"   68   68 

«Инфознайка»   17   17 

Социальное «Финансовая грамот-

ность» 

    33 33 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час»     66 66 

Итого   51 51 85  183 370 
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Т3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный МОУ «Магнитная СОШ» определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кани-

кул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
1
, а также с учётом мне-

ний участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

В МОУ «Магнитная СОШ» система организации учебного года четвертная. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года – 01.09.2020г. 

Окончание учебного года – 31.05.2021г. 

 

 

четверть 

 

Учебные дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I Начало 

01.09.2020 

Окончание 

30.10.2020 

8 недель 4 дня Осенние 

02.11.2020-

08.11.2020 

7 дней 

II Начало 

09.11.2020 

Окончание 

28.12.2020 

7 недель 1 день Зимние 

29.12.2020-

10.01.2021 

13 дней 

III Начало 

11.01.2021 

Окончание 

21.03.2021 

10 недель Весенние 

22.03.2021-

31.04.2021 

10 дней 

IV Для 2-8, 10 

классов 

Начало 

01.04.2021 

Окончание 

30.05.2021 

8 недель 1 день 

 

Летние 

31.06.2021-

31.08.2021 

 

 

Для 1, 9 , 11 

классов 

Начало 

01.04.2021 

Окончание 

23.05.2021 

8 недель 

Промежуточная итого-

вая аттестация 

13.05.2021-

28.05.2021 

20 дней   

 

Итого  

 

С 01.09.2021 по 

30.05.2021 

 

1 кл – 32 недели 

2- 11 кл. – 33 нед 

 

  

30 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 

22.02.- 27.05. 2021 г 

 

 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(ред. от 24.11.2015 г.) 
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Т3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– система условий) разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МОУ «Магнитная СОШ», а также с 

учетом взаимодействия с социальными партнерами внутри системы образования и в рамках 

межведомственного взаимодействия. Описание системы условий соответствует положениям локальных актов 

МОУ «Магнитная СОШ», нормативным правовым актам муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Система условий МОУ «Магнитная СОШ» ориентирована на создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, секций с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Система условий МОУ «Магнитная СОШ» содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Магнитная СОШ» соответствуют требования ФГОС основного общего образования, а именно: 

 организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников, также 

и квалификационной категории; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года, а также участием во внутрифирменном повышении квалификации, реализацией программ 

самообразования т.п. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МОУ «Магнитная СОШ» подтверждаются следующими документами (таблица 1) 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Организация укомплектована: 

 педагогическими работниками; 

 руководящими работниками; 

 вспомогательным персоналом 

 укомплектованность 

учителями-предметниками 

на уровне основного общего 

образования (100%); 

административным 

персоналом (100%); учебно-

вспомогательным 

персоналом (100%), 

 организация 

укомплектована младшим 

обслуживающим 

персоналом (100%) 

 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников организации соответствует 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1
 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденный
 

 
 

личные дела 

педагогических работников, 

включая документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических работников 

Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям проводится на основе оценки их 

профессиональной деятельности один раз в 5 лет. 

Аттестацию проводит аттестационная комиссия 

МОУ «Магнитная СОШ» 

Аттестация в целях установления 

квалификационной категории проводится по 

желанию педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников 

Аттестационные листы 

График аттестации 

педагогических работников 

(Приложение №1) 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E
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Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие показателя 

требованиям 

организаций проводится аттестационной 

комиссией, формируемой Министерством 

образования и науки Челябинской области 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, реализующей 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

В МОУ «Магнитная СОШ» для обеспечения 

непрерывного профессионального развития 

реализуются: 

Компонент общеобразовательной организации 

 неформальные формы повышения 

квалификации (написание статей, участие в 

конференциях, проведение вебинаров, 

реализация научно-прикладных проектов, 

тьюторство в рамках системы дополнительного 

профессионального образования и т.п.); 

 программы самообразования; 

 план методической работы, включающий 

разнообразные формы организации деятельности 

педагогических работников (семинары, тренинги, 

заседания методических объединений, 

конференции участников образовательных 

отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной 

программы, мастерклассы, круглые столы, 

открытые уроки, внеурочные занятия и т.п.); 

 

График прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими 

работниками (Приложение 

№2) 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

Программы 

самообразования 

План методической работы / 

внутрифирменного 

повышения квалификации 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                               Приложение №1 

                    План – график аттестации педагогов МОУ «Магнитная СОШ» 

№ 

п/п 
ФИО, должность Предмет 

Имеющаяся 

категория 

Год 

 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 Войтова   Елена  

Михайловна 

директор 

английский язык Высшая 

2018 

        + 

2 Лозяная  Ольга  

Александровна 

заместитель 

директора по УВР 

обществознание Первая 

2019 

 

    + 

3 Туз  Алевтина 

Петровна 

заместитель 

директора по УВР 

русский  язык и 

литература 

 

Высшая 

2019  

  

 

 

  

 

+ 
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4 Алшинбаева 

Гульнара 

Мубараковна 

учитель 

история Соответствие 

2015 

 +    

5 Макашова  Татьяна 

Павловна 

учитель 

русский  язык и 

литература 

  

Первая 

2016 

 

+    

 

 

 

6 Буксартова  Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

математика Первая 

2019 

 

    + 

7 Медведева  

Наталья 

Владимировна 

учитель 

химия 

 

Соответствие 

2015 

+  

 

   

8 Дмитриев  

Владимир 

Олегович 

учитель 

биология Высшая  

2014 

 

+     

9 Карабатырова  

Бахиты Тукешевна 

учитель 

география  Первая 

2019 

 

    + 

10 Никитюк Ирина 

Викторовна 

учитель 

ОДНКР Соответствие 

2016 

 +    

11 Авиленко  Наталья 

Павловна 

учитель 

 

технология 

Высшая 

2018 

   +  

12 Егоркина Наталья 

Александровна 

учитель 

изобразительное 

искусство 

Соответствие 

2016 

 +    

13 Михеев  Андрей 

Константинович  

учитель 

физическая 

культура 

Высшая 

2018 

   +  

14 Турганов Мурат  

Бахытбекович 

учитель 

история Соответствие 

2016 

 +    

15 Зайцева Елена 

Васильевна 

учитель 

английский язык Соответствие 

2016 

+     

16 Казанкина Елена 

Ивановна 

учитель 

математика Соответствие 

2015 

+     

17 Бисимбаева Айдана 

Сандыбековна 

учитель 

английский язык Соответствие 

2016 

+     

18 Сержантов Виктор 

Иванович 

учитель 

технология Первая 

2019 

 

    + 

19 Дергунова 

Светлана 

Валерьевна 

биология Соответствие 

2017 

  +   
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учитель 

20 Мальцев Денис 

Григорьевич 

учитель 

информатика Соответствие 

2019 

+     

21 Бисярина Крестина 

Игоревна 

учитель 

английский язык Без категории +     

22 Липатова Анна 

Анатольевна 

учитель 

русский  язык и 

литература 

Без категории  +    

23 Шапошникова 

Вера Павловна 

учитель 

технология Без категории  +    

24 Юдина Вера 

Александровна 

учитель 

физическая 

культура 

Без категории  +    

25 Галиахметова 

Фолория 

Шамиловна 

учитель 

физика Высшая 

2019 

    + 

26 Салищева Любовь 

Александровна 

учитель 

русский язык и 

литература 

Первая 

2018 

   +  

27 Юдина Елена 

Борисовна 

учитель 

математика Первая 

2016 

+     

 

                                                                                                                     Приложение №2 

План – график  поэтапного повышения квалификации педагогов 

МОУ «Магнитная СОШ» на 2020-2023 г.г. 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность Предмет 

Год  

2020-2021 2021-

2022 

2022-

2023 

1 Войтова   Елена  Михайловна 

директор 

английский язык   + 

2 Лозяная  Ольга  Александровна 

заместитель директора по УВР 

обществознание   + 

3 Туз  Алевтина Петровна 

заместитель директора по УВР 
русский  язык и 

литература 

  + 

4 Алшинбаева Гульнара Мубараковна история +   

5 Макашова  Татьяна Павловна 

учитель 

русский  язык и 

литература 

  + 

6 Буксартова  Ольга Евгеньевна математика   + 
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учитель 

7 Медведева  Наталья Владимировна 

учитель 

химия +   

8 Дмитриев  Владимир Олегович 

учитель 

биология   + 

9 Карабатырова  Бахиты Тукешевна 

учитель 

география    + 

10 Никитюк Ирина Викторовна ОДНКР   + 

11 Авиленко  Наталья Павловна 

учитель 

технология   + 

12 Егоркина Наталья Александровна 

учитель 

изобразительное 

искусство 

 +  

13 Михеев  Андрей 

Константинович  

учитель 

физическая 

культура 

  + 

14 Турганов Мурат  

Бахытбекович 

учитель 

история   + 

15 Зайцева Елена Васильевна 

учитель 

английский язык   + 

16 Казанкина Елена Ивановна математика   + 

17 Бисимбаева Айдана Сандыбековна английский язык   + 

18 Сержантов Виктор Иванович технология   + 

19 Дергунова Светлана Валерьевна биология +   

20 Мальцев Денис Григорьевич информатика  +  

21 Бисярина Крестина Игоревна английский язык   + 

22 Липатова Анна Анатольевна русский  язык и 

литература 

  + 

23 Шапошникова Вера Павловна технология +   

24 Юдина Вера Александровна физическая 

культура 

  + 

25 Галиахметова Фолория Шамиловна физика   + 

26 Салищева Любовь Александровна русский язык и 

литература 

  + 

27 Юдина Елена Борисовна математика   + 

  

Описание психолого-педагогических условий  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МОУ «Магнитная СОШ» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, которая проводится при 

переходе обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в образовательной организации 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися;  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода на уровень 

основного общего 

образования) 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

проведение классных 

часов, бесед, 

праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время 

проведение общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и обучающимся; 

информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая работа  

с обучающимися; 

организация 

групповой 

деятельности в 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и обучающимся 



1096 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения 

обучающимися; 

проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая работа  

с обучающимися; 

консультативная 

деятельность 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью; 

работа группы 

волонтёров 

организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

проведение лекториев для 

родителей и педагогов; 

сопровождение 

общешкольных тематических 

занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

Развитие экологической культуры  

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и 

природе родного края; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направлению 

по формированию 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края 

организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала 

проведение лекториев для 

родителей обучающихся; 

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми образовательными 

потребностями оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

организация 

оказание консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

обучающимися, 

педагогами и родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

тематических и 

профилактических 

занятий 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации ученического 

самоуправления; 

выявление детей для 

работы в детских 

объединениях 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения лидеров 

тренинги по 

целеполаганию и 

уверенности в себе 

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 

организации 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками одаренности; 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и обучающимся; 

содействие в построении 

педагогами информационно-

образовательных материалов 

для одаренного 

обучающегося;  

проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

 

Описание финансовых условий  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Магнитная СОШ»: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для МОУ «Магнитная СОШ» 

определяется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в образовательной организации осуществляется в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ «Магнитная СОШ», 

механизм их формирования 

 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

общеобразовательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены по виду 

образовательной программы – основная образовательная программа основного общего образования с учетом: 

 форм обучения;  

 образовательных технологий и специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся. 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Магнитная СОШ»: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Локальные нормативные акты МОУ «Магнитная СОШ, регламентирующие создание финансовых 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

1. Положение об оплате труда работников 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МОУ «Магнитная СОШ» предоставляет учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

 

Описание материально-технических условий 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МОУ «Магнитная СОШ» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС основного общего образования 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря 

и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

МОУ «Магнитная СОШ», реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые материально-технические условия для обеспечения образовательной (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности (таблица 1). 

Таблица 3 

Материально-технические условия  

МОУ «магнитная СОШ» 

 

№ Требование к материально-техническим условиям 

реализации ФГОС основного общего образования 

Краткое описание наличия условий 

в МОУ «Магнитная СОШ» 

1.  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в количестве 20 шт. 

2.  помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), изобразительным 

искусством 

Лаборатории для занятий биологией, 

химией, физикой.  

Швейная и техническая мастерские 

Кабинет ИЗО 

3.  Библиотека с рабочей зоной, оборудованная читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающая сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

В двух зданиях по адресу п. Магнитный ул. 

60 лет Октября д.2 и п. Субутак ул. 

Школьная д. 3 

4.  актовый зал, спортивные сооружения (залы, стадионы, 

спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем) 

В двух зданиях по адресу п. Магнитный ул. 

60 лет Октября д.2 и п. Субутак ул. 

Школьная д. 3 

5.  помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

В двух зданиях по адресу п. Магнитный ул. 

60 лет Октября д.2 и п. Субутак ул. 

Школьная д. 3 

6.  помещения медицинского назначения Медицинский кабинет 

7.  административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются 

8.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 

9.  участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеются 

10.  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации) 

Имеются 

11.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь Имеются 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МОУ «Магнитная СОШ» 

обеспечивает возможность: 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные краски, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
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ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

с использованием конструкторов; управления объектами; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на официальном сайте МОУ «Магнитная СОШ»  в 

сети «Интернет» размещена информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся).  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МОУ «Магнитная СОШ» современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Магнитная СОШ»  включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов (таблица 4). 

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 

 

№ Требование к информационно-образовательной 

среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов МОУ 

«Магнитная СОШ» 

1.  компьютеры, иное ИКТ оборудование  имеется 

2.  коммуникационные каналы имеется 

3.  базы данных имеется 

4.  коммуникационные каналы имеется 

5.  цифровые образовательные ресурсы имеется 

6.  программные продукты имеется 

7.  сайт общеобразовательной организации имеется 

 

Информационно-образовательная среда МОУ «Магнитная СОШ»обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
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современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается компетентностью 

сотрудников МОУ «Магнитная СОШ» в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличием служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Документы МОУ «Магнитная СОШ», содержащие описание учебно-методических условий 

 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям Федерального 

перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания); 

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов 

4. Описание оснащения лабораторий и учебных кабинетов. 

 


