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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ с. Варыпаево 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных 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; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ с. Варыпаево сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот 

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 спервым этапом подросткового развития - 

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

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием 

в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

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

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 
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социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

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

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной 

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 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 данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные качества и 

обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, способности. Их 

формирование и развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями и принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Личностные результаты включают: 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых понятий, 

усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по следующим направлениям: 

-понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности 

(от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее 

общества для комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности человека и его 

межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 
-понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в демократическом 

обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о социальных нормах 

отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в жизни человека (от семьи до 

государственных органов), о социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира 

человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и 

человека в нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

-понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, о 

сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и использовании своих знаний для 

построения разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике производственной 
активности и основе материального труда человека;  

-понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о 

понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной позиции  личности, её 
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социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов;  

-понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, 

выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о важности различения 

прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира.  

 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных 

ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, умений и 

способностей, в соответствии с направлениями: 

-уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям и 

традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их 

развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической и 

общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к 

традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности);  

-уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не 

противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении 

образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других 

задач; развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к 

современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном 

самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-

экономических особенностей; принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, 

правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 

(гражданское воспитание); 

-неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления коррупции, в своем 

поведении и поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками других негативных 

социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями российского 

общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у обучающихся 

доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации, соблюдение этических правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, 

(духовно-нравственное воспитание);  

-развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического характера, 

этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности  соблюдения языковой 

культуры и  систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися 

необходимости следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

-сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; интереса 
к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность 

к адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; освоение основ целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

-сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни, 

исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и 

направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, 

санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья);  

-стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и участия в 
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профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 

достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в 

социально значимом труде (трудового воспитание);  

-формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание);  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 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 другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 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 образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

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 семейной 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. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов; 

4) для обучающихся с умственной отсталостью: 

     формирование индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) компетенций 

обучающегося, социально значимых ценностных установок. 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

• воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

• проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние 

условия; 

-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

-распределять время на решение учебных задач; 

-выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для решения 

конкретной учебной задачи; 

-обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с опорой 

на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

-преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

-строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

-создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться об 

их использовании в коммуникации и использовать их; 

-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 

конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 

-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

-делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в 

конкретной ситуации); 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: 
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-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

-самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям; 

-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта\результата; 

-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

-оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения других 

персонально востребованных результатов; 

-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их преодоления \ 

избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 
разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

-считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при 

наличии источника, содержащего их толкование; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе 

текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую 

информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими прямую и 

косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или 

содержится противоречивая информация; 

-указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников;  

-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

-самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью 

информационного поиска; 

-извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического источника, 

художественной литературы; 

-проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета;  

-самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. экспертного 

интервью); 

-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

-воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, 

дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, 

мнения); 

-выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
-осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, ограничению понятия, 

устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

-ыделять признаки по заданным критериям; 

-структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

-делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов) 

на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для его 

подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
-ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, обосновывая 

адекватность источника; 

-сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 
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-проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, самостоятельно 

определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 

-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); 

-анализировать художественный текст; 

-вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом);  

-резюмировать главную идею текста; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 

противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и предыдущего 

опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся 

нерешенными вопросы в конце работы; 

-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

-развивать и уточнять идеи друг друга; 

-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения 

познавательной задачи; 

-отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью коммуникации 

и целевой аудиторией; 

-использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

-адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, 

риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, анафора, 

эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под 

руководством учителя; 

-работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию 

позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, самостоятельно 

определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии 

с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования : 

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-
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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 освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной 

и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

3) для обучающихся с умственной отсталостью: 

 - развитие способности в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 - формирование умения строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-

символической форме; осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью,  расширить свой лингвистический 

кругозор;осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,  выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

 - формирование умения ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное желание и позицию;договариваться и приходить к общему решению в 
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совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; 

контролировать свои и действия партнера; использовать речевые средства (как в вербальной, так и в 

невербальной форме) для регуляции своего действия; использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как 

способность и готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
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адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников.". 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

• владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

• адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или прочитанного текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная и сжатая передача в 

устной и письменной форме содержания прослушанного или прочитанного текста; 

• владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение явной и скрытой 

информации в прослушанном или прочитанном тексте;  

• представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

• передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 
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различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости; 

• извлечение информации из различных источников, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

• устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

• создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

• владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

• участие в диалоге–запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; умение уместно 

использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить дополнительную информацию); в 

диалоге–сообщении информации (умение построить информативно значимый текст; умение логически 

мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно 

обратиться к собеседнику); 

• обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

• создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; создание текстов с опорой на 

произведения искусства; 

• создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

• оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

• составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

• оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

• осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

• осознание роли русского языка в жизни человека; 

• осознание богатства, выразительности русского языка; 

• определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи. 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в собственных речевых 
высказываниях: 

• распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное употребление этих языковых 

средств в собственной речи; 

• характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и условий 

общения; 

• осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей. 

•  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

• вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи 

по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

• вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
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• определение основных способов словообразования; 

• определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, а 

также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

• распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и 

переносного значения слова; 

• идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

• распознавание имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, 

имен числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов; 

• распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

• определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

• распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

• распознавание простых неосложненных предложений; 

• распознавание простых предложений, осложненных однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, обращением, вводными и 

вставными конструкциями; 

• распознавание сложных предложений; 

• распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

• распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по количеству 

грамматических основ (простые и сложные), по наличию  главных членов (двусоставные и 

односоставные), по наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

• распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

• определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

• распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, 

сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

• распознавание сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями; 

• распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

• различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

• распознавание прямой и косвенной речи; 

• распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

• применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов языкового анализа и 

в речевой практике. 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического 

анализа слова; 

• проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

• проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

• проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

• проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; соответствия 

теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
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законченности; 

• проведение смыслового  анализа текста; 

• проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем 

и абзацев; 

• проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

• проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 

репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

• проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических). 

• 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: 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

• умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск нужной 

лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы конструирования 

информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, принадлежности 

его к группе однозначных или многозначных слов, для 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 и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для получения 

краткой информации о происхождении слова; 

• использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста. 

• 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: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом ее соответствия основными нормами литературного 

языка; 

• соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их 

сочетаний; произношение мягкого или твердого согласного в иноязычных словах; произношение 

русских имен, отчеств и фамилий; географических названий; произношение некоторых 

грамматических форм имен прилагательных, глаголов, причастий; постановка ударения в словах (в 

рамках изученного); 

• соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного языка: 

образование самостоятельных частей речи; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

изменение форм имен существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; согласование имен существительных и глаголов 

в прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, имеющими форму 
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только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными; 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности); употребление имен существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из – с; в – на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями; употребление деепричастного оборота; употребления 

причастного оборота; 

• построение словосочетаний с именами числительными (обеих – обоих); с несклоняемыми именами 

существительными, со сложносокращенными словами; согласование однородных подлежащих со 

сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение предложения с 

однородными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; построение сложных 

предложений разных видов; 

• соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в конструкциях 

с обобщающими словами при однородных членах; употребление пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, антонимов;  

• соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели 

текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

• соблюдение основных норм речевого этикета;  

• соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка:  

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и раздельные 

написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

• соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: знаки 

препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложненном предложении; знаки 

препинания в простом осложненном предложении; знаки препинания в сложном предложении; знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

осмысление собственной национально-культурной идентичности как гражданина и патриота своей страны; 

понимание особенности литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста 

от текста научного, делового, публицистического;  
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3) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом 

мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 

человека и общества;  

4) представление о богатстве культуры народов России и всего человечества; способность опознавать 

в художественных произведениях изображение иных этнокультурных традиций и укладов, замечать их 

сходство с родными традициями и укладом и различия между ними; сформированность представлений о 

национальных и общечеловеческих ценностях, воплощенных в фольклоре и художественной литературе, 

представление об эстетической значимости фольклора как способа отражения народного сознания и 

восприятие фольклора своего народа в сопоставлении с устным народным творчеством других народов; 

5) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и художественных произведений с историей 

и различными литературно-художественными системами на основе знаний по учебным предметам 

«История» и «Мировая художественная культура»;  

6) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных и фольклорных 

произведений, созданных на русском языке, а также переведенных на русский язык; знание содержания 

изученных произведений писателей XVIII – начала XXI в. (имена и произведения конкретизированы в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования), в том числе 

литературного материала, на котором строится государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования по литературе: 
-из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве»; 

-из русской литературы XVIII в.: М.В. Ломоносов, стихотворения; Г.Р. Державин, стихотворения; Д.И. 

Фонвизин, комедия «Недоросль»; Н.М. Карамзин, повесть «Бедная Лиза»; 

-из русской литературы первой половины XIX в.: И.А. Крылов, басни; В.А. Жуковский, стихотворения, 

баллады; А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; А.С. Пушкин, стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; М.Ю. 

Лермонтов, стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; Н.В. Гоголь, комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; 

-из русской литературы второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, стихотворения; А.А. Фет, 

стихотворения; Н.А. Некрасов, стихотворения; М.Е. Салтыков-Щедрин, «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»; по одному произведению по выбору следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; А.П. Чехов, рассказы: «Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий»; 

-из русской литературы ХХ в.: стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; М.А. Шолохов, рассказ «Судьба 

человека», А.П. Платонов, одно произведение по выбору; М.А. Булгаков, одно произведение по выбору; 

А.Т. Твардовский, поэма «Василий Теркин» (главы: «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок»); 

В.М. Шукшин, рассказы: «Срезал», «Чудик»; А.И. Солженицын, рассказ «Матренин двор», В.Г. Распутин, 

рассказ «Уроки французского»; 

-из литературы второй половины XX  – XXI вв.: произведения не менее чем трех прозаиков по выбору 

(Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков и др.); произведения не менее чем трех 

поэтов по выбору (О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Б.Ш. Окуджава, С.С. Орлов, Н.М. Рубцов, Н.И. Рыленков и др.); 

7) знание важнейших мотивов творчества и основных особенностей писательского стиля М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; умение раскрывать ключевые темы творчества писателя и 

особенности его стиля на примере одного или нескольких произведений; 

8) умение рассматривать изученные произведения XVIII – XIX вв. в рамках единого историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению на основе знания особенностей классицизма, 

сентиментализма, романтизма и начальных представлений о реализме); 

9) развитие способности понимать литературные художественные произведения; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления: 

-интерпретировать литературные произведения с учетом неоднозначности художественных смыслов; 
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определять наиболее существенные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, найти ключ к пониманию текста в типе авторского пафоса (героический, трагический, 

сатирический, комический), родовой принадлежности произведения (лирика, эпос, драма, лироэпос), 

жанровой форме (рассказ, повесть, роман, пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, ода, элегия, послание, 

отрывок, эпиграмма) с учетом специфики авторского жанрового определения; 

-знать теоретические понятия и использовать их как инструмент для оформления своих критических, 

аналитических, интерпретационных высказываний: художественная литература как искусство слова; 

художественный образ; факт, вымысел; фольклор; жанры фольклора; литературные роды и жанры; 

основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм; проза и поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой, лирический герой, художественное время и пространство, портрет, пейзаж, 

художественная деталь; язык художественного произведения; изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, метонимия; гипербола; аллегория; виды 

повтора, умолчание, параллелизм; 

-основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа; осуществлять анализ произведения 

в единстве формы и содержания, выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать основные 
идеи произведения,  выявлять особенности и функции различных его элементов (средства художественной 

выразительности, предметная изобразительность, формы повествования в эпических произведениях, сюжет 

и композиция, система персонажей, внутритекстовые связи и т. п.); 

-видеть в художественном произведении и различать позиции героев, повествователей, воспринимать 

литературное произведение как художественное высказывание автора, выявлять авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии (осмысливать 

авторскую позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до читателя: 

авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив и т. п.); 

-сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, персонажи, темы и проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы 

текста (с выявлением общего и различного, аргументацией выводов); 

-сопоставлять произведения художественной литературы с произведениями других искусств (живопись, 

театр и др.), выявлять своеобразие литературы и  произведений других искусств; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка и литературы на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы; формирование 

квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

овладение коммуникативными умениями:  

-выразительно читать произведения литературы, в том числе  наизусть не менее 10 поэтических 

фрагментов и лирических стихотворений; 

-отвечать на вопросы по прочитанному произведению; формулировать вопросы к прочитанному 

произведению; использовать различные виды пересказа текста (подробный, сжатый, выборочный, 

творческий); применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать свои и чужие тексты; 

-вести диалог о прочитанном и по поводу прочитанного, участвовать в дискуссии на литературные и 

иные темы, уметь за словом видеть позицию и отделять собственную позицию от позиции автора; давать 
собственную аргументированную оценку прочитанного и оформлять ее в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера: 

-писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов); 

-составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; делать сообщения, доклады; 

создавать проектные и писать учебно-исследовательские работы; 

11) умение ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской работы и/или создания проекта на 

заданную или самостоятельно определенную тему (в каждом классе – на своем уровне); использовать в 
процессе анализа произведений необходимую литературоведческую литературу, ссылаясь на источники; 

12) умение использовать различные приемы систематизации учебного материала в процессе обучения 

(составление планов, таблиц, схем и т. п.); 
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13) планирование своего досугового чтения, умение формировать и обогащать собственный круг чтения 

(вести рабочие тетради, читательский дневник, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые 
у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя 

(7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
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• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 
(в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 



28 

 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

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

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

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 
разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями 

для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 
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подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

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

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Немецкий язык. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на допороговом уровне (А2) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

1) сформированность умений говорения:  

-уметь вести разные виды диалога (этикетный, побудительный, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог), в рамках предметного содержания речи для 5–9 классов в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения, со зрительными и/или вербальными опорами или без них, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого учащегося); 
-создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование) со зрительными и /или вербальными опорами или без них в рамках указанного предметного 

содержания речи; 

-устно излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

-устно представлять результаты выполненной проектной работы (10–12 фраз); 

2) сформированность умений аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание, а также 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторые неизученные языковые явления (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут); 

3) сформированность умений чтения (смыслового чтения):  

-читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ 

текстов для чтения: 500–600 слов); 

4) сформированность умений письменной речи:  

-составлять план прочитанного/ прослушанного текста;  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

-писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем письма до 120 слов);  

-создавать небольшие письменные высказывания, с опорой на план, картинку, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания до 120 слов);  

-письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем высказывания до 120 

слов); 

5) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками:  

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

-владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации;  

-применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала;  

-владеть навыками использования точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения;  

-запятой при перечислении; пунктуационного оформления личного письма (в том числе электронного);  

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; признаков изученных грамматических явлений (с 

учетом изучаемого языка: видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
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артиклей, имен существительных, имен прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

7) владение навыками употребления изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), основных морфологических форм и синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом 

контексте, а также навыками образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

8) сформированность социокультурных знаний и умений:  

-знать/ понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

предметного содержания речи для  

-5–9 классов и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;  

-знать/ понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику, в том числе реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного предметного 

содержания речи (основные национальные праздники, проведение выходных дней, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании и т.п.);  

-иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка;  

-иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стран 

изучаемого языка;  

-уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  
-уметь проявлять уважение к иной культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении;  

-уметь оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

9) владение компенсаторными умениями:  

использовать при говорении переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, игнорирование информации, не мешающей понять 

основное значение текста; 

10) владение специальными учебными умениями:  

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов с использованием разнообразных 

способов раскрытия значения новых слов и с определением их грамматической формы;  

-использовать словари и справочники, в том числе электронные;  

-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования многоязычных источников информации и информационно-коммуникационных технологий;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

-участвовать в учебно-исследовательской (в том числе проектной) деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением информационно-

коммуникационных технологий; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка;  

-знакомить представителей других стран с культурой своего народа.Изучение предметной области 

"Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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; 



31 

 

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, позволяющегорасширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 
т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• 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:  

 -  имена существительные при помощи суффиксов: -ung , -keit ; -heit; -schaft; -um; -or; -ik; -e,  

-ler; -ie;  

- имена прилагательне с суффиксами -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar; 
- имена существительные и прилагательные с префиксом un-; 

- имена существительные и глаголы с префиксами: vor-; mit-; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставка¬ми и другими словами в функции    приставок 
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типа erzählen, wegwerfen; 

- при помощи словосложения: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 

hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 

- при помощи конверсии (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das 

Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

- интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения  

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующи¬ми 

после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?  

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu. Все типы вопросительных предложений. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu. 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb.  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др.  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da.  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn.  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными време¬ни с 

союзами wenn, als, nach.  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

опре¬делительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit.  

• распознавать и употреблять в речи  структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаго¬лом sein в Perfekt  

• распознавать и употреблять в речи Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомога¬тельных и модальных глаголов. 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur  
• распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, 
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Perfekt, Präteritum  

• Распознавать и употреблять в речи определённый, не¬определённый и нулевой артикля, склонения 

существитель¬ных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требу¬ющих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые  

• распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласова¬нии времён. 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения  

• распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu. 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

с союзами dass, ob и др.; с союзами weil, da; с условным союзом wenn;с придаточными време¬ни с союзами 

wenn, als, nach;  с придаточными опре-делительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen; 
с придаточными цели с союзом damit.  

• распознавать и употреблять в речи  структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаго¬лом sein в Perfekt  

• распознавать и употреблять в речи Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомога¬тельных и модальных глаголов. 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur  

• распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, 

Perfekt, Präteritum  

• Распознавать и употреблять в речи определённый, не¬определённый и нулевой артикля, склонения 

существитель¬ных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требу¬ющих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые  

• распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласова¬нии времён. 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
1.2.5.4. Иностранный язык. Второй иностранный язык. Французский язык. 

Предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

 должны отражать: 
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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 учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и 

систематизация 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, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения французскому языку как одному из 

языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного 

языка в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция —готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция —готовность и способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 

социума. 

Учебно-познавательная компетенция —готовность и способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками 

и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном 
мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать 

национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию между представителями различных 

сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения французскому языку способствует их развитию как 

личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и 

норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

французским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более 
глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к более 

глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его 

самобытности и места собственной личности в жизни социума. 
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Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языко¬вом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диало¬га—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных выска¬зываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-нально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опо¬рой и без опоры на прочитанный или услышанный текст ли¬бо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологичес¬кого высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с раз¬ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни¬кативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществ¬ляется на несложных текстах, построенных 

на полностью зна¬комом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наря¬ду с изученными и некоторое количество незнакомых языко¬вых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или инте¬ресующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную инфор¬мацию. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различ¬ной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-жания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием со¬держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поис¬ковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, ре¬цепт, меню, проспект, реклама, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование дву¬язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществля¬ется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на вы¬деленное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересу¬ющей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на неслож¬ных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изучен¬ном языковом материале, с использованием различных при-емов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выбо¬рочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения — около 500 слов. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и дру¬гими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фами¬лию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их примене¬ния на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках темати¬ки основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-кли¬ше речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучае¬мого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, отобран¬ных для данного 

этапа обучения и навыки их приме¬нения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических груп¬пах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связы¬вания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  

сцепления  перед h  немой  и  h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки про¬изношения разных 

типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

но¬вому языковому материалу 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространен¬ных простых предложений, безличных 

предложений, сложно¬сочиненных и сложноподчиненных предложений, использова¬ния прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознава¬ния и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных фор¬мах действительного и страдательного залогов, модальных гла¬голов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопреде¬ленно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе¬ней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количе¬ственных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное об¬щение, используя знания о национально-

культурных особен¬ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу¬ченные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике  и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространенными об¬разцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, послови¬цами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях сво¬ей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их об¬раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме¬чательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую куль¬туру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и пись¬менной речи в ситуациях формального и 
неформального об¬щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространен¬ную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 



38 

 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контекс¬ту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение уст¬ной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извле¬чение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа¬ции; 

работать с разными источниками на иностранном язы¬ке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурса¬ми, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан¬кетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; вза-имодействовать в группе с другими участниками проектной де¬ятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации 

общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 500 ус-военных в начальной 

школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочета¬ния, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, от¬ражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернацио¬нальной лексики и навыков овладения новыми 

словообразова¬тельными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -

ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (jour¬naliste, tourisme); -er/-ère 

(boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, 
confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -

aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain 

(américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 

(professionnel, génial, diffi¬cile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, 

décourager); dis- (dis¬paraître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- 

(extraordinaire); anti- (antiride); 
3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 

существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол +местоимение (rendez-

vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol); 
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4) конверсия (образование существительных от неопреде¬ленной формы глагола (conseiller — un 

conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической со¬четаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение 

новыми грамматически¬ми явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в гра¬фе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом 

планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предло¬жения. Безличные предложения. 

Предложения с неопределен¬но-личным местоимением on. Сложносочиненные предложе¬ния с союзами 

ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные пред¬ложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоя¬тельственными (наиболее распространенные 

союзы, выражаю¬щие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели 

(pour que). Все типы вопроситель¬ных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопро¬сительное 

прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения 

qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, per¬sonne. Особенности употребления 

отрицаний перед неопреде¬ленной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 
Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le 

passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. Возврат¬ные (местоименные) глаголы. 

Спряжение глаголов I и II груп¬пы, распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. 

Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространен¬ных нерегулярных глаголов в утвердительной 

и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в 

простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегуляр¬ных 

глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пас-сивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклоне¬ния. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le 

gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être 

en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car. 

Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели и следствия, условия и 

гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — travaux), особые 

формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau long — longue, culturelle, но 

musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными. Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, 

выражающих количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и 

артиклей перед географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные 

местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne 

les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, 
personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные 

(свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, 

dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные 

коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-

un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого  языка; их применение в различных ситуациях формаль¬ного и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее  распространённой оценочной лексики), принятых в странах, говорящих на французском 

языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий стра¬ны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке 

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

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в со¬временном мире.  

Компенсаторная компетенция:  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информа¬ции за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и фран¬цузского языков на уровне отдельных 

грамматических явле¬ний, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользо¬ваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зави¬симости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполне¬нии упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и со¬вместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грам¬матическим и лингвострановедческим 

справочниками, дву¬язычным и толковым словарями, мультимедийными средст¬вами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоя¬тельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского 

языка, установления межличностных и межкультурных контактом в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами 

французского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения со¬временных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Планируемые результаты изучения французского языка 

 Выпускник научится: 

- употреблять числительные до 80; 

- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного числа, употреблять их 

в речи; 

- распознавать  принципы словообразования во французском языке, распознавать глаголы в 

повелительной форме; 

- уметь работать с картой Франции; 
- структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

- употреблять глаголы I и II группы в Présent, структурировать рассказ о товарище; 

- употреблять ударные местоимения; 
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- вести поиск информации в прочитанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; 

- структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III группы; 

- определять группу глагола, давать спряжение в Present; 

- использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей школе; 

- структурировать рассказ о школе; 

- спрягать глаголы III на -ге и -ir в Présent; 

- употреблять глаголы III группы на -oir, 

- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

- задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение; 

- употреблять в речи вопросительное прилагательное quel вопросительное наречие comment ; 

- обсуждать прочитанное; 

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

- находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без перевода; 

- находить нужную информацию в прослушанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; употреблять в 

речи прилагательные женского и мужского рода; 
- задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своем доме; 

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией; 

- спрягать глаголы типа «manger»; 

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

- употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить с русского на 

французский; 

- обсуждать тему «Les fête en France», брать интервью у товарищей; 

- разыгрывать сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

- рассказывать о французских праздниках; 

-  оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать вручение подарка и 

прореагировать на его получение; 

- рассказать о своей семье, о своем доме, любимом празднике; 

- структурировать рассказ по теме «Портрет»; 

- спрягать глаголы I и II групп в Passé composé, воспринимать на слух микротексты с глаголами в Passé 

composé; 

- структурировать вопросы в Passé composé с оборотом Est-ce que; 

- комментировать название текста, структурировать спонтанно микромонолог «Mon portable»; 

-  комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме в Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на письме глаголы VOIR, 

FAIRE, BOIR в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в роли косвен¬ных 

дополнений в утвердительной и отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, написать письмо 

французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи информации, 
проигрывать ситуацию в ролях, переводить с русского, выразительно и бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, ответов, в 

под¬становочных упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и определять их 

семантику; 

- употреблять наречия еn и у в подстановочных упражнениях, при конструировании вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, использовать в ре¬чи 

глагол vivre; 

-  вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические единицы: enfin, d’abord, 

depuis... 
- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о 

достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

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

словообразовательным элементам, по контексту 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста 

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе 

, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение      к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания . 
Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
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количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

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

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

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

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 
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(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

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

в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

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

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le présent, le futur 
simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. 

       —  глаголы в активном  и пас¬сивном  залоге в настоящем времени изъявительного наклонения. 

Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur simple, le futur 

immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом quand; цели с 

союзом pour que; причины  с союзом parce que; определительными с союзами и союзными словами qui, que, 

dont, où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel passé); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: le plus-que-parfait, le futur 

dans le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы  в формах повелительного 

наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история 

  Предметные результаты изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до начала XX 

в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

2) сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, 

явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
события региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять 

современников исторических событий (явлений, процессов); 

3) сформированность умений, используя легенду исторической карты / схемы, показывать и называть 

обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 

исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых 

регионов, геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

4) сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять 
его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора документа и участников 
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событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание 

текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении событий 

(явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

5) сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; описывать 

вещественный источник; использовать вещественные источники для составления краткого описания 

исторических событий (явлений, процессов), в том числе относящихся к региональной истории (истории 

родного края); 

6) сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в различных 

формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять историческую 

информацию в форме таблиц, схем; 

7) сформированность умений и владение приемами описания исторических событий и памятников 

культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

8) сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

9) сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях 

истории России и мировой истории, истории родного края и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 
10) сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

процессов, явлений и событий; 

11) сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

12) сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, 

явлений, процессов; 

13) сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический 

материал свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

14) сформированность умений и владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России.При 

изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной  сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
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• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 

• История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

• Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

др.); 

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

• Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

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

• Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

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

• Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.6.Обществознание 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер жизни общества; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания социально-гуманитарных наук; сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 
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3) сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процессы с 

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

4) сформированность умения приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в разных 

сферах; 

5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их 

существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

8) владение приемами поиска социальной информации по заданной теме в различных ее источниках 

(материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах, 

носителях аудиовизуальной информации  и т.п.); умение составлять на их основе план, таблицу, схему; 

соотносить содержание нескольких источников социальной информации; 

9) владение приемами перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), умение выбирать знаковые 

системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из адаптированных источников, умения соотносить ее с собственными знаниями; 

11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положения базовых 

социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, личного 

социального опыта; 

12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты социальной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к социальным явлениям, 

процессам; 

13) сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая проектную) 

деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заявления, 

доверенности, бюджет семьи, резюме и т. п.); 

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения; 

17) владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; уважение культуры и традиций народов России.  

Предметные результаты освоения курса  обществознание: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

•  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; 

•  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; 

•  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
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способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 
человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 
делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
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информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение России 
в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 
из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.7. География 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность знаний о размещении основных географических объектов, знаний о роли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач России, всего человечества и своей местности, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) сформированность базовых географических понятий и знания географической терминологии; 

3) сформированность умений сравнивать изученные географические объекты и явления на основе 

выделения их существенных признаков; 

4) сформированность умений использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

5) сформированность умений использовать географические знания для описания положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

6) сформированность умений сравнивать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

7) сформированность знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной 
и культурной сферах; 

8) сформированность умений устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами и реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

9) сформированность умений объяснять изученные географические объекты и явления и их влияние 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

10) сформированность умений выбирать источники географической информации (картографические, 

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

решения учебных, практико-ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни; 

11) сформированность умений представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

12) сформированность умений оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

13) сформированность умений решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности; путей ее сохранения и улучшения. 

Предметные результатыосвоения курса «География»: 

1)формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 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 целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 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 инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 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 географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 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 техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 
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развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  
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• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 
климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) умение оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, пересечение и объединение множеств; оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать логически некорректные высказывания; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; строить 

высказывания, отрицания высказываний (Множества, логические рассуждения); 

2) умение оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

сравнивать числа; оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

оперировать на базовом уровне понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

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

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных и действительных чисел; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных и десятичных дробей (Числа и вычисления);  

3) умение выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнять 

несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями; оперировать на базовом уровне понятием стандартной 

записи числа (Тождественные преобразования); 

4) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; решать 

линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач из других учебных предметов (Уравнения и неравенства);  

5) умение оперировать на базовом уровне понятиями: функция, функциональная зависимость, 

аргумент и значение функции, область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции, 

линейная функция; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
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прогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом, без применения формул; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т. п.); использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов (Функции);  

6) умение оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

вероятность события, опыты с равновозможными исходами; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях; иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; иметь представление о 

роли практически достоверных и маловероятных событий (Статистика и теория вероятностей);  

7) умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, в целях поиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; интерпретировать 
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) (Текстовые задачи); 

8) умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; решать практические задачи с применением простейших свойств 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; использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания (Геометрические фигуры); 

9) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция; использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни (Отношения); 

10) умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; применять формулы периметра, 

площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простейших случаях; применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни (Измерения и вычисления); 
11) умение изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

линейки и циркуля или компьютерных инструментов; изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описаниям; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

(Геометрические построения); 

12) умение строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; распознавать 

движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

(Геометрические преобразования); 

13) умение оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости; использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения (Векторы и координаты на плоскости); 
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14) умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

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

историей; понимать роль математики в развитии России (История математики);  

15) умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение (Методы математики).  

16) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации в персональном 

компьютере, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

17) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

Математика. Алгебра. Геометрия. : 

1) 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 отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составление плана нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем 

на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

6) 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, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

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, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

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

задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 
других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 
формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• 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. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 
высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 
Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 
Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

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

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 
Уравнения и неравенства 
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• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида
nx a=  

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 
функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
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• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 
шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 
более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 
использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 
фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 
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расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 
решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

• 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 заданной точностью; 

• 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; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
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Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

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 решении задач других учебных предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 
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график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков функций;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям 

анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• 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 предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 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; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации 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); 
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• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 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 

системы отсчёта; 

• 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; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов 

и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе 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; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 
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Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 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 четырёхугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 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. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• 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 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 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 предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 

методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.9. Информатика 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность информационной культуры – готовности человека к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий; 

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 
современном обществе, предполагающего способность учащегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т.д.; 

4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей понимание сущности алгоритма и 

его свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определенных 

средств и методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, условной и 

циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма и т.д.; 

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке 

программирования (одном из перечня: Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, 

C++), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде программирования; 

6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития 

компьютеров и мировых информационных сетей;  

7) сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков 

создания личного информационного пространства; 

8) владение навыками поиска информации в Интернете, первичными навыками ее анализа и 

критической оценки;  

9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний: 

сформированность умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества;  

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной 

этики и права при работе с компьютерными программами и в Интернете; 

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне среднего 

общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области информационных технологий 

и смежных областях. 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

компьютеров;  

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 
понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1; 

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

робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 

в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
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• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

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

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
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Выпускник получит возможность(в данном курсе и инойучебной деятельности): 

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

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 
из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики  существуют международные и национальные 
стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 
научных исследованиях. 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 

1.2.5.10. Физика 

   Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1) развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о 

постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной естественно-научной картине 

мира; формирование научного мировоззрения; 

2) приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории о строении вещества, о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение фундаментальных 

законов физики, физических величин и закономерностей, характеризующих изученные явления, что 

позволит заложить фундамент научного мировоззрения; 

4) овладение умениями проводить прямые измерения с использованием измерительных приборов 

(аналоговых и цифровых) при понимании неизбежности погрешностей любых измерений, что позволит 

развивать представление об объективности научного знания; 
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5) овладение основами методов научного познания: наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований; представления результатов наблюдений или 

измерений с помощью таблиц и графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей; 

6) понимание характерных свойств физических моделей и их применение для объяснения физических 

процессов; 

7) формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы и теоретические закономерности; 

8) формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых процессах 

причинно-следственные связи, рассчитывать значение физических величин и оценивать полученный 

результат; 

9) понимание физических основ и принципов действия технических устройств и промышленных 

технологических процессов; осознание необходимости соблюдения правил безопасного использования 

технических устройств;   

10) использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

11) приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации физического содержания 
с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование умений планировать и проводить учебное исследование или проектную работу с 

учетом поставленной цели: формулировать задачи исследования, выбирать адекватные поставленной цели 

методы исследования или проектной деятельности; 

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач, выстраивать 

коммуникацию, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; 

14) развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, что позволит учащимся 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего общего образования. 

  Предметные результаты освоения курса «Физика»: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
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9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 
прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
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сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

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

выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

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

ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

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

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
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обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

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

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

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

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

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

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

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

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.11. Биология 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму;  
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2) сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, 

перечислять основные закономерности организации, функционирования и эволюции объектов и явлений 

живой природы;  

3) сформированность умения использовать понятийный аппарат и символический язык биологии, 

грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного 

мировоззрения; 

4) приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения биологических 

объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов;  

5) сформированность умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных 

предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для понимания роли биологии как 

компонента культуры; 

6) сформированность умения характеризовать первоначальные систематизированные представления 

об основных надцарствах, царствах организмов, их строении, процессах жизнедеятельности и значении; 

7) сформированность умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на 
основании полученных результатов; 

8) сформированность умения использовать характерные свойства биологических моделей для 

объяснения процессов и явлений в живой природе; 

9) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, влияния факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

10) владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными;  

11) владение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности; 

12) сформированность умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом 

поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать 

адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной 

деятельности; 

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач в области 

биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и адекватной оценки собственного 

вклада в деятельность группы; 

14) сформированность интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, экологии, 

психологии, ветеринарии,сельского хозяйства. 

Предметные результаты освоения курса «Биология»: 

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 
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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. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
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• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

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

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

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

• 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; 
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• 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.  

 

1.2.5.12. Химия 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1) развитие представлений о материальном единстве мира, о закономерностях и познаваемости 

явлений природы; осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 

возрастающей химизации многих сфер жизни современного общества; 

2) сформированность системы химических знаний общеобразовательного и познавательного значения, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия;  

основополагающие законы и теории химии;  

представления об экспериментальных и теоретических методах познания веществ и реакций;  

мировоззренческие представления о причинности и системности химических явлений; 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии: умениями использовать 

химическую номенклатуру: IUPAC и тривиальную, составлять формулы неорганических веществ, 

уравнения химических реакций; моделировать строение атомов и молекул; 

4) овладение основными методами научного познания при изучении веществ и химических явлений:  

выделение проблемы и выдвижение гипотезы о способах ее разрешения;  

проведение несложных химических экспериментов, представление результатов эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков и таблиц, выявление на этой основе эмпирических закономерностей;  

проведение расчетов по формулам уравнениям химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

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

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах кислот и оснований, окислитель и 

восстановитель; 

6) овладение умениями объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении химии:  

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ;  

прогнозировать: свойства веществ в зависимости от их строения, применение веществ в зависимости от их 

свойств, возможности протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) интеграцию химических знаний с понятиями и представлениями других естественно-научных 

предметов, которая обеспечивает возможности для более осознанного понимания сущности материального 

единства мира; 

8) приобретение навыков работы с различными источниками научной и научно-популярной 

информации по химии (словари, справочники, интернет-ресурсы и т. д.), а также умений объективно 
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении; 

9) усвоение основ химической грамотности, необходимой для анализа и планирования экологически 

безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

10) приобретение навыков самообразования и практического сотрудничества при организации и 

выполнении химического эксперимента, при подготовке и защите ученических проектов по исследованию 

свойств отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и повседневной жизни; 

11) развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовности к осознанному выбору профиля и направления 

дальнейшего обучения. 

Предметные результаты освоения курса «Химия»: 

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;  
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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; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 
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• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

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

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

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 
соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
Требования к результатам освоения обязательной части учебного предмета «Изобразительное искусство» 

основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы 

цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и 

различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве  (народное искусство и произведения 

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

способах проектной графики;  

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов; 

владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные 

материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, с соблюдением их пропорций; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

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

различные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительные средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); 

использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в создании художественных 

проектов;  

3) владение различными материалами и техниками в учебно-творческой работе;  

4) приобретение опыта практической деятельности, в ходе которой уметь воплощать свой замысел.  

Музыка 

1) знать специфику музыки как вида искусства; 

2) понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  

3) иметь личностную позицию в рассуждении о возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

4) знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

5) иметь представления о богатстве музыкальных образов и способов их развития; 

6) знать основные формы музыки; 

7) знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

8) знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

9) знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

10) уметь эмоционально–образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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11) узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

12) выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, 

песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

13) исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

14) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки 

и музыкальной драматургии; 

15) распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных 

и вокальных жанров; 

16) выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

17) различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

18) устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

19) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
20) уметь размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; иметь 

собственное отношение к музыкальным явлениям действительности; 

21) обладать интересом к музыкальному самообразованию:  

знакомству с литературой о музыке, слушанию музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения курса «Изобразительное искусство»: 

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. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

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

современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

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

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 
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• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
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• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 

темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек 

и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 

на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
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• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 
др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 
пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 
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• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 

памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

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

деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 
костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 
цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 
монтажа; 
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• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
 

1.2.5.14. Музыка 

Предметные результаты освоения курса «Музыка»: 

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.  

 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 
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• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 



100 

 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.15.Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету 

«Технология» по уровню основного общего образования должны отражать (1 год обучения): 
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-сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «техносфера», «производство», 

«технология», «техника», «машина», «механизм», «проект», «информация», «социальная технология» и 

адекватном  применении этих понятий в  жизни; о материалах,  свойствах  и областях применения 

древесины, металлов и тканей; о значении свойств материалов для подготовки и осуществления 

разнообразных технологических процессов; о  видах простых механизмов и простейших технологических 

машинах, применяемых  в промышленности; о последовательной реализации этапов выполнения проекта; о 

технологических операциях ручной обработки конструкционных (древесина, металл)  и текстильных 

материалов; о механической энергии и областях ее применения; о современных и перспективных 

профессиях; 

-сформированность умений: распознавать конструкционные материалы (древесину, металлы) и 

текстильные материалы по внешнему виду; изготавливать материальный продукт (несложные детали  из 

древесины, проволоки, текстильных материалов) на основе технологической документации с применением 

ручных инструментов и приспособлений; организовывать рабочее место, размещать на нем инструменты и 

материалы с соблюдением правил безопасной работы;характеризовать простые механизмы, виды 

технических устройств (машины, аппараты, приборы и др.); подготавливать универсальную швейную 

машину к работе с учетом безопасных правил ее эксплуатации; выполнять простые машинные строчки; 

разрабатывать электронную презентацию проекта; пользоваться простыми ручными и контрольно-

измерительными  инструментами, необходимыми для выполнения технологий ручной обработки 
материалов и контроля точности и качества их изготовления; вычерчивать эскизы и технические рисунки 

деталей, используя необходимые для выполнения графических изображений чертежные инструменты; 

осуществлять самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по  изготовлению 

личностно значимого продукта труда с  учетом освоенных технологических операций. 

Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета «Технология» 

должны отражать( второй год обучения): 

-сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «культура труда», «техническая 

система», «потребность», «техническая документация», «технологический процесс» и адекватном  

применении этих понятий в жизни; об особенностях сборки и отделки изделий из конструкционных 

(древесина, металл) и текстильных материалов; о технологиях ручной и механической обработки 

древесины, металлов и искусственных материалов, современных способах их обработки; о технологиях 

обработки древесины, видах столярных соединений,   используемых в быту; об основных частях рабочих 

машин, механизмах преобразования движения, условных обозначениях элементов и типовых деталей 

машин; о возможностях образовательного конструктора для обучения школьников начальному 

конструированию и техническому  моделированию; об устройстве и принципе работы передаточных 

механизмов швейной машины; о получении, преобразовании и использовании тепловой энергии; о знаково-

символических формах представления информации; о видах социальных технологий и коммуникации; о 

современных и перспективных профессиях; 

-сформированность умений: разрабатывать простую технологическую документацию; читать элементарные 

чертежи и выполнять простые эскизы механизмов технологических машин; изготавливать материальный 

продукт (из древесины, металла, ткани, пластмассы) на основе технологической документации с 

применением ручных операций; организовывать рабочее место, размещать на нём инструменты и 

материалы для выполнения работы с соблюдением правил безопасной работы в мастерских; 

конструировать  модели передаточных механизмов технических устройств из образовательного 

конструктора; осуществлять самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по 

изготовлению личностно значимого продукта труда; выбирать  идею творческого проекта на основе 

анализа прототипов и работы с информационными источниками различных видов. 
Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета «Технология» 

должны отражать(третий год обучения): 

-сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «технологическая культура», 

«культура производства», «конструкторская документация», «производственная линия» и адекватном  

применении этих понятий в жизни; о видах инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах на производстве; о технологических машинах и видах двигателей; о 

технологиях производства и обработки различных материалов (производство металлов, древесных, 

искусственных синтетических материалов и пластмасс); о технологии обработки металлов и искусственных 

материалов, выполняемых на токарном и сверлильном станках; о получении и использовании 

электрической энергии; о сущности социальных исследований; о современных и перспективных 
профессиях; 

-сформированность умений: называть и характеризовать современные и перспективные технологии 

производства и обработки материалов; классифицировать виды и назначение методов получения и 
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преобразования конструкционных и текстильных материалов, энергии и информации; выполнять  чертежи 

и эскизы деталей, сборочных единиц, составлять технологическую карту на изготовление материальных 

изделий; изготавливать изделия с использованием сверлильного и токарного станка для обработки 

древесины; изготавливать изделия с использованием швейной машины; соблюдать правила безопасной 

работы в мастерских; планировать и проводить опыты и эксперименты для сбора необходимой 

информации; готовить материалы для осуществления различных вариантов социологических 

исследований; осуществлять самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по 

изготовлению личностно значимого продукта труда. 

Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета «Технология» 

должны отражать (четвертый год обучения): 

-сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «продукт труда», «робот», 

«биотехнологии», «потребность», «спрос», «товар» и адекватном применении этих понятий в жизни; о 

современных и перспективных информационных технологиях, технологиях промышленного и 

сельскохозяйственного производства; о современных и перспективных технологиях получения и обработки 

металлов (лазерная сварка и др.); об управлении технологическими машинами, автоматическом управлении 

устройствами и автоматизации производства; о способах получения, преобразования и использования 

химической энергии; о технологиях записи, обработки и хранения информации; об основных материальных 

носителях информации; о современных социальных технологиях: маркетинге, рынке и методах его 
исследования; о современных и перспективных профессиях; 

-сформированность умений: называть  и характеризовать перспективные информационные технологии, 

технологии промышленного и сельскохозяйственного производства; использовать приемы современных и 

прогрессивных технологий обработки металлов (сварка, закалка и др.); характеризовать продукты труда; 

проводить измерения различных параметров производства и продуктов труда; пользоваться современными 

цифровыми устройствами при проведении экспериментов и исследований в процессе познавательной и 

творческой проектной деятельности; выполнять отдельные виды записи информации с помощью 

современных технических средств; конструировать и собирать автоматические/роботизированные 

устройства из набора деталей образовательного конструктора; разрабатывать опросные листы / анкеты для 

исследования спроса и предложения на рынке товаров и услуг; проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

решать несложные изобретательские, конструкторские и технологические  задачи в процессе изготовления 

проектных изделий из различных материалов; применять методы разработки новых идей при 

проектировании объектов на основе дизайна; использовать компьютерные программы для оформления и 

презентации творческих работ, проектов и       т. д.; осуществлять самостоятельную практическую 

преобразовательную деятельность по изготовлению личностно и общественно значимого продукта труда; 

представлять результаты этой деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета «Технология» 

должны отражать(пятый год обучения): 

-сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «нанотехнология», «генная 

инженерия», «синтез», «себестоимость», «рентабельность», «полимер», «менеджмент», «трудовой 

договор» и адекватном  применении этих понятий в  жизни; о современных и перспективных технологиях 

производства и применения синтетических текстильных материалов, искусственной кожи, 

конструкционных материалов; технологиях 3D-печати; о целесообразности реализации проекта, бизнес-

планировании и предпринимательской деятельности; о видах транспортных средств, применяемых в 

производстве; о технологиях получения, преобразования и использования ядерной и термоядерной 

энергии; о сущности коммуникации, ее структуре; каналах связи при коммуникации; о сущности 
менеджмента и методах управления коллективом; о распространенных современных профессиях: 

программист, кибернетик, робототехник и др.; 

-сформированность умений: обосновывать рациональность применения выбранной технологии с учетом 

имеющихся материально-технических и экономических условий; осуществлять экономический расчет 

реализации проекта, бизнес-планирование; классифицировать различные транспортные средства и 

автоматизированные роботизированные устройства; использовать дозиметрические приборы для 

измерения мощности излучения; разрабатывать электронную презентацию проекта; осуществлять 

самостоятельную практическую деятельность по разработке общественно значимого продукта труда, 

включая экономическое обоснование проекта. 

Требования к предметным результатам на уровне основного общего образования реализуются в процессе 
изучения следующих основных содержательных линий:  

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности; 

2. Основы производства; 
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3. Современные и перспективные технологии; 

4. Элементы техники и машин; 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии; 

7. Технологии получения, обработки и использования информации; 

8. Социальные технологии. 

Вариативные содержательные линии: 

1. Технологии обработки пищевых продуктов; 

2. Технологии растениеводства; 

3. Технологии животноводства; 

4.Основы робототехники. 

Предметные результаты освоения курса «Технология»: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 
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• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров  

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе); 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

o обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

o разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

o разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 
базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
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• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать 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, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

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

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 
электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

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

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 
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1.2.5.16. Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культуры» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) понимание 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). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве 

с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CE1DC7371DA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC676f863C
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• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по уровню основного общего образования: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, наркобизнесу; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества;  

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

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

7) владение знаниями причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (в том числе криминального 

характера); 

8) владение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) знание основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим; 

10) владение умениями оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) владение основами экологической культуры, методами проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 



111 

 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

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. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 
здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих 
права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МОБУ СОШ с. Варыпаево и служит основой при 

разработке "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
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образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

     Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
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• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два 

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 
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• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 
Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 

о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 
школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
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деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 
использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 
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получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по 

таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 
• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений быть определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 
или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 
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• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 

эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития 

УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихсямогут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала 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 поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа 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 специальных компьютерных инструментов; понимание и 

учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 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 необходимых 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 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами 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 текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 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 информационных 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 
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использованием возможностей специальных компьютерных 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 информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации 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 источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 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 содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

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 наукам, 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 компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 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 программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 
полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
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хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

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

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

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

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

книг; 

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

использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 



126 

 

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; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

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 частной 

информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 
старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
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• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной 

программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в 

том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. 

Варыпаево приводятся  программы учебных предметов на уровне основного общего образования, 

составленые в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО, и примерных программ. 

 

 

2.2.2.1. «Русский язык» ( 748 ч) 

Программа предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по курсу 

«Русский язык». 
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Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Варыпаево «Русский язык» в основной школе изучается с 5 по 

9 класс. На изучение предмета «Русский язык» отводится: в 5 классе — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе 
— 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета  
«Русский язык» 

Выпускник научится: 
▪ владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

▪ включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 

▪ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала;  

▪ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка;  

▪ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка;  

▪ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

▪ создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

▪ анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

▪ использовать знание алфавита при поиске информации; 

▪ различать значимые и незначимые единицы языка; 

▪ проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
▪ классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  
▪ членить слова на слоги и правильно их переносить;  
▪ определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  
▪ опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

▪ проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

▪ проводить лексический анализ слова;  
▪ опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  
▪ опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

▪ проводить морфологический анализ слова;  
▪ применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  
▪ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
▪ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  
▪ находить грамматическую основу предложения; 

▪ распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

▪ опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

▪ проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

▪ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
▪ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  
▪ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  
▪ использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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▪ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

▪ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;  

▪ опознавать различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

▪ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

▪ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 
ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

▪ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

▪ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

▪ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи  
▪ учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
▪ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  
▪ понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

▪ осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  

▪ достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 
▪ владение всеми видами речевой деятельности: 

▪ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

▪ владение разными видами чтения; 

▪ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

▪ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

▪ овладение приёмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

▪ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

▪ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

▪ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;  

▪ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

▪ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

▪ владение различными видами монолога и диалога; 

▪ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

▪ соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

▪ способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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▪ способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

▪ умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  
▪ применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

▪ коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 

являются:  
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;  
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  
▪ основным грамматическим признакам;  
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▪ 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 

▪ 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;  

▪ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 
тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

▪ 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;  
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▪ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  
▪ 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; 

▪ рименение 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;  
▪ 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; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  
▪ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

▪ осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

▪ приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений;  

▪ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

▪ получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие  
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 
Программа содержит:  
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении;  
речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи  учащихся, 

- формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  
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- сведения о графике, орфографии пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 
правил  

Материал школьного курса русского языка по классам распределяется следующим образом: в 5, 6, 7 

классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология и орфография. Синтаксис - в 8 и 9 классах, но первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится 

в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению- в 5, 6 и 9 классах. Работа по 

культуре речи рассредоточена по всем классам.В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском 

языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами.  
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), 
а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры  

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы.   
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии  

и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  
Усиление коммуникативно-деятельностный направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи 

и правила русского речевого этикета;  
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 
чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе  
с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 
разными способами ;  
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
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формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи 

ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически 

во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира.  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков.  

Коммуникативная компетенция 

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).  
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения.  
Речь. Речевая деятельность 

 
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 т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 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.  
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

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 (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка.  
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.   
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции.  

 Общие сведения о языке  
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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. 
 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы 

и крылатые слова.  
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке. Общие сведения о языке. 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 формо- и 
словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 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. 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.  
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 производная 

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 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. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  
Морфология 

Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль.  
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Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 
 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи.Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи 

между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь.  
Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов.  
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге.  
Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков.  
Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

3.Тематическое планирование предмета «Русский язык» 

5 класс (204 часа) 

Язык  -  важнейшее средство общения (3ч + 1ч) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19ч + 4ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
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   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом 

и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 5ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
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   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, 

цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

   Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (18 ч + 6 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

   Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч + 5 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  
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   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

   Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (29ч + 7ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и 

-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, 

- nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы 

по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

 

6 КЛАСС (204 ч.) 

 

Речь. Общение. ( 1+2РР) 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения. 

Повторение  изученного в 5 классе. ( 12 + 1РР) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. 

Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Текст.( 8 + 2РР) 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и 

письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста.  

Лексика.  Культура речи (10+4РР)  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. К. 

Р. Контрольный диктант  с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи.  (3 ч.) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест  по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (23+7 РР) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –
кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-.Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 
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Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план со-

чинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное.( 19 + 4 РР) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени сущест-

вительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение ос-

новной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя суще-

ствительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное. (21+ 5 РР) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными.Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в опи-

сании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». 

Сочинение-описание природы. 

Имя числительное. (15 + 2 РР) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

Местоимение. ( 21+ 5РР) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжа-

тельные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица.  Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. . Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол. (23 + 4РР) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-

вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление 

текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста.К.Р. Контрольный 

диктант  с грамматическим заданием.  Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи. (8 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

К.P. Контрольный диктант.  P.P. Сочинение-описание.  Итоговый тест.  

 

7 КЛАСС (136 ч) 
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РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности. (1ч) 

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах.(8ч+1чрр+2чкр) 

 Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие (25ч+5чрр+4чкр).  

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. 

Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. 
Деепричастие (8ч+2чрр+1чкр). 

 Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и 

одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие (20ч+5чрр+3чкр) 

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния 2ч. 

 Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 1ч. 

Предлог (6ч+2чрр) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (9ч+2чрр+2чкр) 

 Как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица (14ч+2чрр+2чкр) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 3ч. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(6ч+1чрр+1чкр) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

8 КЛАСС  (102ч) 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

                                           ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 
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Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания 

от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

                                                               ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения. (6ч + 2 ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и 

способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные 

случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные 

особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная 

роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и 

безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в безличных 

предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных 

предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный 

способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

                                                                                  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении. 

                                                    Однородные члены предложения  (12ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18ч+2ч) 
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Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный 

способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение.  (4ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, выделительные 

знаки препинания при обращении, употребление обращений. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5ч+2ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и 

предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

                                                                    ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6ч+1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в 

комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (3ч) 

 Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

 

9 КЛАСС (102ч)  
О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира.  
Речь (2ч)  
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые 

средства).  
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое 

настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; 

высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и 

телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия.  
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность.  
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ по синтаксису (4 часа)   
Синтаксис простого осложненного  и сложного предложения  
Сложное предложение (2 ч+1рр)  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация 

сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (13+1рр ч) 
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Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация  
И сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 
между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного пред-

ложения. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (27+10 ч)  
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: опреде-

лительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6+5рр ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения.  

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5+3ррч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем.  
Резервные часы(6ч) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (16+6) 

Систематизация и обобзение сведений по фонетике, графике, орфоэпии, лексике, фразеологии, морфемике, 

словообразованию, орфографии, морфологии. Подготовка к ОГЭ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (204ч) 

 

 

№ урока. 

Количество 

часов 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 +1) 

1. (1ч.)   Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

Чтение текста, анализ его структуры, пересказ 

содержания, используя выделенные слова. Работа в 

группах (сочинение продолжения сказки, моделируя 

ситуацию диалога). 

2. (1ч.) Язык и человек. Чтение и анализ текста; работа с текстом 

упражнения, мини-сочинение. 

3. (1ч.)  Общение устное и письменное. Анализ устных и письменных высказываний с точки 

зрения их цели, условий общения; анализ русских 

пословиц и поговорок; работа с текстом: 

списывание, заучивание наизусть, выразительное 

чтение; анализ жизненных ситуаций, приводимых 

детьми. 

4. (1ч.) Р. Р. Стили речи. Работа с текстом по определению принадлежности 

функциональной разновидности языка; анализ 

текстов с точки зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры.  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19 + 4) ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19 + 4*) 

5. (1ч.) Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

Работа с текстом, упражнениями учебника. Работа в 

группе. 

6. (1ч.) Орфограмма. Выполнение упражнений на опознавание различных 

видов орфограмм, графическое выделение морфем в 

словах. 

7. (1ч.) Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило; диктант. 
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8. (1ч.) Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило; лингвистическая игра. 

9. (1ч.) Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило; диктант: выбор заголовка, отражающего 

содержание. 

10. (1ч.) Буквы и, у, а после шипящих. Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами-исключениями 

из правила; работа со словарём. 

11. (1ч.) Разделительные ъ и ь. Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило; диктант. 

12. (1ч.) Раздельное написание предлогов 

с другими словами. 

Словарный диктант. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное 

правило: работа с текстом; выделение орфограмм-

букв и орфограмм-пробелов; работа с иллюстрацией 

(описание ситуации). 

13. (1ч.) Входной контроль (диктант) Выполнение контрольной работы. 

14 – 15. 

(2ч.) 

Р. Р. Что мы знаем о тексте. 

Обучающее изложение (По Г. А. 

Скребицкому) 

Выполнение упражнений, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. 

Изложение. 

16. (1ч.) Части речи. Выполнение упражнений: характеристика слов с 

точки зрения принадлежности к той или иной части 

речи; лингвистическая игра; работа с текстом, 

сочинение. 

17. (1ч.) Глагол.  

 

Составление предложений по рисунку; определение 

лица и числа глаголов, приведённых в упражнении; 

ставят глаголы в неопределённую форму. 

18. (1ч.) -Тся и –ться в глаголах Выполнение упражнений, руководствуясь правилом. 

19. (1ч.) Р. Р. Тема текста. Выполнение упражнений: анализ тем сочинений, 

самого сочинения, запись исправленного варианта 

20 - 21. 

(2ч.) 

Личные окончания глаголов. Не с 

глаголами. 

Работа с таблицей; работа с упражнениями: 

выделение окончаний, составление предложений, 

определение написания не с глаголами. 

22. (1ч.) Имя существительное.  Анализ таблиц, выполнение упражнений, 

направленных на закрепление правила «ь на конце 

существительных» 

23. (1ч.) Имя прилагательное. 

 

Составление предложений с именами 

прилагательными, согласование прилагательных с 

существительными, выделение в них окончаний, их 

анализ, работа с репродукцией картины. 

24. (1ч.) Местоимение. Работа с текстом: выписывают местоимения, 

определяют его морфологические признаки. 

25. (1ч.) Р. Р. Основная мысль текста.  Анализ заметки и замечаний к ней, её редакция; 

написание сочинения на заданную тему, 

иллюстрации к нему. Контрольный опрос. 

26 - 27. 

(2ч.) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 7)  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 7*)  
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28. (1ч.) Синтаксис и пунктуация.  Анализ текстов с точки зрения их смысла и связи 

слов в предложении и предложений в тексте, с точки 

зрения роли в них знаков препинания. Списывание 

текстов, изложение. 

29. (1ч.) Словосочетание. Распознать словосочетания в составе предложения, 

определить главное и зависимые слова в 

словосочетании; составление собственных 

словосочетаний. 

30. (1ч.) Разбор словосочетаний.  Выполняют разборы словосочетаний. 

Характеризуют словосочетания по 

морфологическим признакам главного слова и 

средствам грамматической связи. 

31. (1ч.) Предложение.  Определение границ предложений и способов их 

передачи в устной и письменной речи. Анализ 

интонационных конструкций. Выделение 

грамматической основы предложения. Сжатое 

изложение по тексту. 

32 - 33. 

(2ч.) 

Р. Р. Сжатое изложение по 

рассказу В. П. Катаева. 

Работа над сжатием текста. Написание сжатого 

изложения. 

34. (1ч.) Виды предложений по цели 

высказывания.  

Выполнение упражнений на определение видов 

предложений по цели высказывания, характеристика 

их смысловых и интонационных особенностей. 

Моделирование интонационной окраски различных 

по цели высказывания предложений. 

35. (1ч.) Восклицательные предложения. Распознавание предложений по эмоциональной 

окраске. Работа в парах. 

36 - 37. 

(2ч.) 

Р. Р. Сочинение на свободную 

тему. 

Краткое вступительное слово учителя. Работа с 

материалами учебника. Фронтальная беседа. 

Написание сочинения. 

 

38. (1ч.) Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. 

Выполнение упражнений, направленных на 

отработку определения главных и второстепенных 

членов предложений, выделение грамматической 

основы, определение признаков и способов 

выражения подлежащего и его связи со сказуемым. 

39. (1ч.) Сказуемое. Определение видов сказуемого и способов его 

выражения. Написание сочинения-миниатюры, 

используя глаголы-сказуемые. Описание действий 

человека при помощи глаголов-сказуемых. 

40. (1ч.) Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Выполнение упражнений, направленных на 

отработку навыка определения главных членов 

предложения и постановки тире между ними. 

41. (1ч.) Нераспространенные и 

распространенные предложения.  

Различать распространённые и нераспространенные 

предложения, составлять нераспространенные 

предложения и распространять их однородными 

членами. 

42. (1ч.) Второстепенные члены 

предложения. 

Распознать виды второстепенных членов 

предложения, анализ схемы, иллюстрирующей связь 

между главными и второстепенными членами 

предложения. 
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43. (1ч.) Дополнение.  Выполнение упражнений, связанных с отработкой 

нахождения дополнений в предложении, выделение 

их графически, составление схем предложений. 

44. (1ч.) Определение. Выполнение упражнений, связанных с отработкой 

нахождения определений в предложении, выделение 

их графически, распространение предложений 

определениями. 

45. (1ч.) Обстоятельство. Выполнение упражнений, связанных с отработкой 

нахождения обстоятельств в предложении, 

выделение их графически, распространение 

предложений обстоятельствами. 

46 - 48. 

(3ч.) 

Предложения с однородными 

членами и знаки препинания при 

них. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Характеристика предложений с однородными 

членами. Определение интонационных и 

пунктуационных особенностей предложений с 

однородными членами. Определение обобщающих 

слов перед однородными членами предложения и 

знак препинания (двоеточие) после обобщающего 

слова. Составление предложений с однородными 

членами, подбирают обобщающие слова. Диктант. 

49. (1ч.) Предложения с обращениями Опознают и правильно интонируют предложения с 

обращениями, выбирая уместный тон обращения. 

Составляют предложения с обращениями. 

50. (1ч.) Р. Р. Письмо.  Работа с жанром письма. Написание письма 

товарищу. 

51. (1ч.) Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Выполнение устного и письменного 

синтаксического разбора простого предложения. 

52 – 53. 

(2ч.) 

Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. 

Решетникова «Мальчишки». 

Написание сочинения. 

54. (1ч.) Пунктуационный разбор простого 

предложения.  

Выполнение устного и письменного 

пунктуационного разбора простого предложения. 

55. (1ч.) Простые и сложные предложения.  Различать простые и сложные предложения в тексте, 

читать их схемы, определять границы частей в 

сложном предложении, составлять предложения по 

указанным схемам. 

56 - 57. 

(2ч.) 

Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

Выполнение устного и письменного разбора 

сложного предложения. 

58. (1ч.) Предложения с прямой речью. Выделение в предложениях прямой речи после слов 

автора и пред ними, объяснение знаков препинания. 

Составление предложений с прямой речью, их схем. 

59. (1ч.) Диалог. Различение предложений с прямой речью и диалог. 

Оформление диалога в письменной речи. Работа в 

группе. Моделирование диалога (описание 

происходящего на картине). 

60. (1ч.)  Повторение и систематизация 

знаний по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по теме 

раздела. 

61 - 62. 

(2ч.) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 
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ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 + 5) ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 + 5*) 

63. (1ч.) Фонетика.  

Гласные звуки. 

Анализ схемы, демонстрирующей группы звуков 

речи в русском языке. Составление таблицы 

«Гласные звуки». 

64. (1ч.) Согласные звуки. Выполнение упражнений на распознавание звуков. 

Работа с текстом. 

65. (1ч.)  Изменение звуков в потоке речи. Анализ и применение правила проверки безударной 

гласной и проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного чередования. 

66. (1ч.) Согласные твердые и мягкие. Выполнение упражнений, связанных с анализом 

смыслового различия слов, отличающихся 

твёрдостью/мягкостью. 

67. (1ч.) Р. Р. Повествование. Обучающее 

изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Шкатулка»). 

Знакомство с повествованием как функционально-

смысловым типом речи. Написание изложения. 

68. (1ч.) Согласные звонкие и глухие. Характеристика согласных звуков. Выполнение 

упражнений на повторение пунктуации и 

орфографии. Заучивание стихотворения наизусть и 

его декламация. 

69. (1ч.) Графика.  

 

Анализ и объяснение важности графики и 

каллиграфии. 

70. (1ч.) Алфавит. Сопоставление и анализ звукового и буквенного 

состава слов. Расположение слов в алфавитном 

порядке, отработка навыка поиска слов в словаре. 

Пересказ текста. 

71 - 72. 

(2ч.) 

Р. Р. Описание предмета в 

художественном стиле. 

Сочинение-описание предмета. 

Знакомство с описанием как функционально-

смысловым типом речи. Написание сочинения. 

73. (1ч.) Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака. 

Анализ орфографических правил, связанных с 

употреблением мягкого знака. Распределить слова на 

группы согласно виду орфограммы. Диктант. 

Составление текста на основе словосочетаний, 

данных в диктанте. 

74. (1ч.) Двойная роль букв е, ё, ю, я. Фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, 

я обозначают два звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

75. (1ч.) Орфоэпия. Анализ и оценивание речи с орфоэпической точки 

зрения, исправление произносительных и 

орфографических ошибок. 

76. (1ч.) Фонетический разбор слова. Фонетический разбор. 

77. (1ч.) Повторение изученного в разделе 

«Фонетика и графика». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

78. (1ч.) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

79 - 80. 

(2ч.) 

Р. Р. Описание предметов, 

изображенных на картине (Ф. 

Толстой «Цветы, фрукты, 

птицы»). 

Написание сочинения. 
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ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 4) ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 4*) 

81. (1ч.) Слово и его лексическое 

значение. 

Работа со словами, с их лексическим и 

грамматическим значением, использование 

толковых словарей. Работа с текстом: озаглавить, 

составить план текста, анализ структуры и 

содержания 

82. (1ч.) Однозначные и многозначные 

слова. 

Составить словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Работа с 

текстом, иллюстрациями к нему. 

83. (1ч.)  Прямое и переносное значение 

слов. 

Работа с толковыми словарями: выбрать слова, 

имеющие переносное и прямое значение, составить 

словосочетания, предложения. 

84. (1ч.) Омонимы. Работа с толковыми словарями. Составить и 

проанализировать словосочетания и предложения с 

омонимами. Анализ стихотворения, содержащего 

омонимы.  

85. (1ч.) Синонимы. Выполнение упражнений: подобрать синонимы к 

данным в упражнении словам, составить 

словосочетания с синонимами, анализ предложений, 

содержащих синонимы. 

86 - 87. 

(2ч.)  

Р. Р. Контрольное сочинение по 

картине (И. Э. Грабарь. 

«Февральская лазурь»).  

Написание сочинения. 

88. (1ч.) Антонимы. Описать с помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Охарактеризовать названных в упражнении 

животных с помощью антонимов. Диктант. Работа 

со словарём. 

89 - 90. 

(2ч.) 

Повторение изученного в разделе 

«Лексика». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

91 - 92. 

(2ч.) 

Р. Р. Контрольное изложение 

(по рассказу К. Г. Паустовского 

«Первый снег»). 

Написание изложения. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 + 6) МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 + 6*) 

93. (1ч.) Морфема - наименьшая значимая 

часть слова. 

Морфемный анализ слов. 

94. (1ч.) Изменение и образование слов. Выполнение упражнений: делят слова на группы 

(формы слова/однокоренные слова), морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

95. (1ч.) Окончание.  Анализ таблицы. Выделение в словах окончания и 

определение его грамматического значения. 

96 (1ч.) Р. Р. Сочинение по личным 

впечатлениям. 

Написание сочинения. 

97. (1ч.) Основа слова. Работа с текстом: определить стиль, выделить 

основы у слов различных частей речи, расставить 

знаки препинания. 

98. (1ч.) Корень слова. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Выделить корни в словах. Сформировать группы 

однокоренных слов. Исправить ошибки в подборе 

однокоренных слов. 

99 - 100. Р. Р. Рассуждение. Сочинение – Написание сочинения. 



150 

 

(2ч.) рассуждение. 

101. (1ч.) Суффикс. Обозначить суффиксы в словах, подобрать ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом. 

102. (1ч.) Приставка. Обозначить приставки в словах, подобрать ряды 

однокоренных слов, образованных приставочным 

способом, охарактеризовать морфемный состав слов. 

103. (1ч.) Р. Р. Выборочное изложение с 

изменением лица. 

Написание изложения. 

104 - 105. 

(2ч.) 

Чередование звуков. Беглые 

гласные. 

Подобрать слова с чередующимися согласными и 

гласными; определить, при каких условиях 

происходит чередование (при образовании слов/при 

изменении слов). Выделить части слов с беглыми 

гласными, записать слова. 

106 - 107. 

(2ч.) 

Варианты морфем. Морфемный 

разбор. 

Работа с однокоренными словами. 

Устный и письменный морфемный разбор. 

108. (1ч.) Правописание гласных и 

согласных  в приставках. 

Обозначить приставки в словах , проанализировать 

разницу между произношением и написанием 

приставок. Подобрать слова с беглыми гласными в 

приставках. Работа с орфографическим словарём. 

109. (1ч.) Буквы З и С на конце приставок. 

 

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

110. (1ч.) Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -

лож-.     

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

111. (1ч.) Буквы а – о в корнях –раст-, -рос-,  

-ращ-.     

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

112. (1ч.) Буквы О – Ё после шипящих в 

корне. 

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

113. (1ч.) Буквы И – Ы после Ц. Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

114-115. 

(2ч.) 

Повторение изученного в разделе 

«Морфемика. Орфография». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

116-117. 

(2ч.) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

118-119. 

(2ч.) 

Р. Р. Сочинение – описание 

изображенного по картине (П. П. 

Кончаловский. «Сирень в 

корзине»). 

Написание сочинения. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18+ 6*) ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18+ 6*) 

120. (1ч.) Имя существительное как часть 

речи. 

Работа с текстами упражнений: установить, какой 

частью речи являются слова; определить род, 

склонение, падеж имён существительных. Составить 

распространённые предложения по картине. 

121. (1ч.) Р. Р. Доказательства в 

рассуждении. 

Анализ текста: выделить его структурные части: 

тезис, доказательство и вывод. Сочинение-

рассуждение. 

122. (1ч.) Имена существительные Написание диктанта, выделив одушевлённые имена 
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одушевленные и 

неодушевленные. 

существительные как члены предложения. 

Составление словосочетаний и предложений. 

123. (1ч.) Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Выполнение упражнений: распознать имена 

существительные нарицательные и собственные, 

привести свои примеры. Составление диалога, 

используя имена собственные. Сжатое изложение. 

124. (1ч.) Род имен существительных. Работа с таблицей учебника: заполнение примерами 

существительных, у которых определение рода 

вызывает затруднения. Составление словосочетаний 

и предложений, в которых отчётливо выявляется род 

существительных. 

125. (1ч.) Имена существительные, которые 

имеют только форму 

множественного числа. 

Работа с текстами упражнений: выделение 

существительных, имеющих только форму 

множественного числа, составление с ними диалога. 

Озаглавливают и пересказывают текст. 

126-127. 

(2ч.) 

Р. Р. Элементы рассуждения в 

повествовании. Сжатое 

изложение (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница»).  

Написание изложения. 

 

128. (1ч.) Имена существительные, которые 

имеют только форму 

единственного числа. 

Работа с текстами упражнений: выделение 

существительных, имеющих только форму 

единственного числа. Составление таблицы для 

слов, данных в упражнении, распределяя их по 

группам в соответствии с тем, на какой слог падает 

ударение. 

129. (1ч.) Три склонения имен 

существительных.  

Склонение имён существительных. На основе 

полученных новых знаний составляют таблицу 

«Склонение имён существительных» 

130-131. 

(2ч.) 

Падежи имен существительных. Определение падежей имён существительных, 

выделение падежных окончаний и относящимся к 

существительным предлогам. Составление 

словосочетаний с именами существительными в 

родительном падеже 

132-133. 

(2ч.) 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе. 

Применение изученного правила при выполнении 

упражнений: составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена 

существительные по падежам. 

134-135. 

(2ч.) 

Р. Р. Подробное изложение с 

изменением лица. 

Написание изложения. 

136. (1ч.) Множественное число имен 

существительных.  

Склонение имён существительных во 

множественном числе по падежам. Работа с 

рисунками. Работа с орфограммой «Ь на конце 

существительных после шипящих на конце слова» 

Анализ текста. 

137. (1ч.) Правописание О – Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Применение усвоенного правила при выполнении 

упражнений. 

138. (1ч.) Морфологический разбор имени 

существительного.  

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора имени существительного. 
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139-140. 

(2ч.) 

Повторение изученного по теме 

«Имя существительное». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

141. (1ч.) Р. Р. Устное сочинение по 

картине (Г. Г. Нисский. «Февраль. 

Подмосковье»). 

Составление устного описания картины. отзыва. 

142-143. 

(2ч.) 

Диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 +5*) ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 +5*) 

144-145. 

(2ч.) 

Имя прилагательное как часть 

речи. 

Анализ словосочетаний, предложений и текстов с 

именами прилагательными. Составление 

предложений с именами прилагательными. Устный 

рассказ об имени прилагательном как о части речи. 

146-147. 

(2ч.) 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных.  

Применение усвоенного правила при выполнении 

упражнений Диктант, выделить окончания имён 

прилагательных. 

148. (1ч.) Р. Р. Описание животного. Написание изложения. 

 

149-150. 

(2ч.) 

Прилагательные полные и 

краткие.  

Образование кратких форм прилагательного; в 

предложениях выделение сказуемых, выраженных 

краткими прилагательными; составление 

словосочетаний и предложений с краткими 

прилагательными. Устное повествование с 

элементами описания по картине. 

151-152. 

(2ч.) 

Р. Р. Контрольное сочинение 

Описание животного на основе 

изображенного. Сочинение по 

картине (А. Н. Комаров. 

«Наводнение»). 

Написание сочинения.  

 

153. (1ч.) Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Устный и письменный морфологически разбор 

имени прилагательного. 

154-155. 

(2ч.) 

Р. Р. Контрольное изложение. 

Описание животного (отрывок из 

повести И. С. Тургенева «Муму»)  

Написание изложения. 

156-157. 

(2ч.) 

Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

158-159. 

(2ч.) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

ГЛАГОЛ (29 +7*) ГЛАГОЛ (29 +7*) 

160. (1ч.) Глагол как часть речи. 

 

 

Определить глаголы-сказуемые в предложении, 

охарактеризовать их по времени, лицу, числу. 

Указать, как согласуются сказуемые с подлежащим. 

161. (1ч.)  Не с глаголами. Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

162. (1ч.) Р. Р. Рассказ. Создание устного рассказа по иллюстрациям 

163-164. 

(2ч.) 

Неопределенная форма глагола. 

Контрольный словарный 

Образовать глаголы в неопределенной форме. 

Составление памятки, устное сообщение о 
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диктант. неопределённой форме глагола. 

165. (1ч.) Правописание -ться и –тся в 

глаголах. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

166-167. 

(2ч.) 

Виды глагола.  Образование от данных глаголов глаголов другого 

вида. Работа с орфографическими словарями. Работа 

с иллюстрациями (составление рассказа). 

168-169. 

(2ч.) 

Правописание букв е – и в корнях 

с чередованием. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

170. (1ч.) Р. Р. Невыдуманный рассказ (о 

себе). 

Самостоятельное составление устного рассказа о 

себе.   

171. (1ч.) Время глагола. Описать происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Определить вид и 

время глаголов. 

172-173. 

(2ч.) 

Прошедшее время глагола. Образовать глаголы прошедшего времени от 

неопределенной формы, составить с ними 

словосочетания. Выделить суффиксы в глаголах 

прошедшего времени. Работа со словарём. 

174-175. 

(2ч.)  

Настоящее время глагола. Составить связный текст «Сегодня на улице…» или 

«Новости дня». Составить словосочетания с 

глаголами настоящего времени. Орфоэпическая 

работа. 

176-177. 

(2ч.) 

Будущее время глаголов. 

 

Устный рассказ «Кто рано встал, тот не потерял». 

Сочинение о том, как измениться мир в будущем. 

Подобрать слова на тему «Спорт». 

178. (1ч.)  Спряжение глаголов. Определение типов спряжения. Спряжение глаголов 

с ударными окончаниями, составление с ними 

словосочетаний и предложений. 

179-181. 

(3ч.) 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Усвоение правила определения спряжения глаголов 

с безударными личными окончаниями. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. 

182. (1ч.)  Морфологический разбор глагола. Устный и письменный морфологически разбор 

имени прилагательного. 

183-184. 

(2ч.) 

Р. Р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук. «Шоколадный торт»). 

Написание изложения. 

 

185-186. 

(2ч.) 

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах второго лица 

единственного числа. 

Усвоение правила написания Ь после шипящих в 

глаголах 2 лица единственного числа. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. 

187. (1ч.) Употребление времен. Составление рассказа, используя глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем времени. Устное 

продолжение рассказа, употребляя глаголы в 

настоящем и будущем времени. Написать по 

рисункам продолжение спортивного репортажа.  

188. (1ч.) Р. Р. Употребление «живописного 

настоящего» в повествовании. 

Составление устного рассказа по сюжетным 

картинкам (коллективно и самостоятельно).  

189-191. 

(3ч.) 

Повторение изученного по теме 

«Глагол». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам 

раздела. 

192-193. 

(2ч.) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над ошибками. 
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ошибками.  

194-195. 

(2ч.) 

Р. Р. Сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович. «Не взяли 

на рыбалку»). 

Написание сочинения. 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7 + 2*) ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7 + 2*) 

196. (1ч.) Разделы науки о языке. 

 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. 

Сообщение «Изучайте русский язык» по 

составленному плану. 

197-198. 

(2ч.) 

Р. Р. Контрольное сочинение на 

одну из тем по выбору. 

Написание сочинения. 

199-200. 

(2ч.) 

Орфограммы в приставках и  

корнях слов. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Работа 

с текстами упражнений. 

201. (1ч.) Орфограммы в окончаниях слов. Составление и  анализ обобщающей таблицы. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенными правилами. 

202. (1ч.) Употребление букв Ъ и Ь. 

Раздельные написания. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенными правилами. 

203. (1ч.) Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенными правилами. 

204. (1ч.) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

 

 

Написание диктанта и выполнение грамматического 

задания. 

 

 

 

 

6 класс (204 часа) 
 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ. 1+2РР 

  

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. Пишут 

диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

2 

 

Урок развития речи 

Язык, речь, общение 

1 Осознают роль языка, речи, общения в жизни 

человека.Определяют разницу между выражением 

настроения и передачей точной информации.  
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3 Урок развития речи 

Ситуация общения 

1 Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление 

учителю. 

 ПОВТОРЕНИЕ  

ИЗУЧЕННОГО В V 

КЛАССЕ 

12+ 

1РР 

 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

 

 

 

1 Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют 

нарушения произносительных норм в словах.  

5 Морфемика. Орфограммы 

в корнях слов 

1 Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы 

морфемами.  

6 Морфемика. Орфограммы 

в приставках 

1 Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, 

касающиеся написания приставок в словах. Обозначают 

условия выбора орфограмм при выполнении упражнений.  

7 Части речи 1 Активизируют знания в области морфологии. Выполняют 

морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль 

речи. 

8 Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, 

касающиеся написания окончаний слов. Обозначают 

условия выбора орфограмм при выполнении упражнений.  

9 Урок развития речи 

Сочинение «Интересная 

встреча»  

1 Учатся  последовательно излагать свои мысли. 

10 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

1 Активизируют знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, группируют. 

11 Простое  предложение 1 Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. 

Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, 

которыми они выражаются». Подбирают однородные 

члены к словам.  

12 Сложное предложение 1 Активизируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают из текстов простые и сложные 

предложения. 

13 Синтаксический разбор 

предложений  

1 Осуществляют устный и письменный синтаксический 

разбор простых и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

14 Прямая речь. Диалог 

 

1 Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся 

прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную 

тему. Подбирают предложения по схемам. 

15 Контрольный диктант 1  
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16 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Учатся находить, исправлять свои ошибки, опираясь на 

правила русского языка. 

 ТЕКСТ 8+ 

2РР 

17 Текст, его особенности 1 Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. 

 

18 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1 Озаглавливают тексты.Учатся определять тему и 

основную мысль текста. 

19 Урок развития речи 

Сочинение поданному 

началу. 

1 Учатся  последовательно излагать свои мысли. 

20 Анализ сочинения.  1 Учатся  последовательно излагать свои мысли. 

21 Начальные и конечные  

предложения текста 

1 Учатся определять ключевые слова текста. 

22 Ключевые слова  1 Учатся определять текст по признакам. 

23 Основные признаки 

текста 

1 Устраняют недочёты в выборе средств связи между 

предложениями. 

24 Текст и его стили 1 Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов . тексты заявления, 

объяснительной записки. 

25 Официально-деловой 

стиль 

1 Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной 

записки. Написание контрольного диктанта. 

26 Контрольный диктант.  

 

1 Пишут диктант. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

10+ 

4РР 

27 Слово и его лексическое 

значение  

1 Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. Определяют лексическое значение слов, 

учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные 

слова и слова, употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы. 

28 

29 

РР. Сочинение по 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя» 

2 Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению 

по картине и устно описывают картину. Проводят 
наблюдение и записывают увиденное в форме материалов 

к сочинению. 

30 Общеупотребительные 

слова 

1 Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в 

текстах общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. 

31 Профессионализмы.  1 Различают профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Составляют предложения с профессионализмами. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. 

Определяют сферу употребления тех или иных 

профессионализмов. 
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32 Диалектизмы 1 Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам общеупотребительные 

слова. Приводят примеры диалектизмов.  

33 

34 

Урок развития речи. 

Изложение.  

2 Пишут сжатое изложение. 

35 Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 Различают исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

36 Новые слова 1 Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике 

неологизмов. 

37-

38 

Устаревшие слова. 

Обобщение изученного. 

2 Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. Определяют значение 

устаревших слов при помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. 

39 Словари  1 Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей 

синонимов, антонимов, иностранных слов, 

этимологического). Записывают примеры словарных 

статей. 

40 Повторение изученного 

по теме «Лексика» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Определяют заимствованные слова в 

тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного 

стиля в тексте 

 

41 Контрольная тестовая 

работа 

 

1 Выполняют контрольную работу. 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

3 

42 Фразеологизмы  

 

1 Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам 

синонимы-фразеологизмы. 

43 Источники 

фразеологизмов. 

Употребление 

фразеологизмов в речи 

1 Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят 
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сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

Пишут диктант. 

44 Повторение изученного 

материала. Тест. 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

 СЛОВООБРАЗОВАНИ

Е. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

23+ 

7 РР 

 

45 Морфемика 

словообразование 

1 Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. 

 

46 Морфемика 
словообразование 

1 Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и 
приставки в словах. Группируют однокоренные слова. 

Составляют небольшие тексты на заданные темы. 

Составляют словосочетания с данными словами. Работают 

с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

47 

48 

Урок развития речи 

Описание помещения 

2 Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

49 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

  

1 Анализируют слово с точки зрения способа его 

образования; различают способы образования слов; 

оценивают основные выразительные средства 

словообразования; устанавливают смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. 

 

50 Основные способы 

образования слов в 

русском языке: 

морфологические и 

неморфологические 

 

1 Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные 

в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

51 Этимология слов. 

 

1 Определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или 
иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения 

состава и способа образования слов. 

52 Урок развития речи 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

1 Систематизируют материалы для написания сочинения и 

составляют сложный план сочинения. 

53 

54 

Урок развития речи 

Сочинение-описание 

помещения 

2 Пишут сочинение (описание помещения), используя 

составленный план и собранные материалы. 

55 Буквы о и а в корне –кос-

--кас- 

  

1 Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -
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кас- — -кос-. 

56 Буквы о и а в корне –кос-

--кас- 

1 Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -

кас- — -кос-. 

57 Буквы О-А в корнях с 

чередованием 

1 Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -

кас- — -кос-. 

58 Буквы о и а  в корне –гор-

--гар- 

1 Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -

гор-.Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные приставочным 

способом. 

59 Буквы о - а в корне –зар--

--зор 

1 Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -

зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. 

60 Буквы Ы-И после 

приставок. 

  

1 Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. 

61 Гласные в приставках 

ПРЕ, ПРИ. 

  

1 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- 

и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют 

способы образования слов. Отрабатывают навыки работы 

со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия 

выбора орфограмм в них. Пишут выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

62 Значение приставки ПРИ- 1 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- 

и при-. 

63 Значение приставки ПРЕ- 

 

1 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- 

и при-. 

64 Трудные случаи 

правописания приставок 

ПРИ- и  ПРЕ- 

  

1 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- 

и при-. 

65 Контрольный диктант 1 Пишут контрольный диктант. 

66 Анализ  контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1  

67 Соединительные О-Е в 

сложных словах 

  

1 Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 
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Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах. 

68 Сложносокращенные 

слова 

1 Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как 

образованы данные в упражнениях сложносокращённые 

слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут 

сочинение по картине. 

69 

70 

Урок развития речи 

Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

   

2 Учатся  последовательно излагать свои мысли. 

71 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

 

1 Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

72 Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось 

в разделе. Записывают сложный план сообщения о составе 

слова и способах словообразования. Приводят примеры 

образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант. 

73 Контрольный  тест 1 Выполняют контрольный тест. 

74 Анализ  теста. Работа над 

ошибками 

1  

 ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

19+ 

4РР 

 

75 Повторение изученного 

об имени 

существительном.  

1 Активизируют знания об имени существительном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо 

товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют 

существительные по падежам. Определяют способы 

образования существительных. Пишут диктант. 

76 Имя существительное как 

часть речи 

1 Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. 

77 Падежные окончания 

имени существительного 

1 . Объясняют правописание окончаний существительных. 

Склоняют существительные по падежам. 

78 Урок развития речи 

Как писать письма 

1  

79 Разносклоняемые имена 

существительные 

1 Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по 

падежам разносклоняемые имена существительные, 

составляют с ними словосочетания. Пишут диктант. 

80 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

1 Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 
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Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правиломПишут диктант. 

81 Урок развития речи 

Как тебя зовут? 

Происхождение имен 

1 Записывают план словарной статьи для словаря русских 

личных имён. Готовят устное выступление о 

происхождении имён. 

82 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

83 Род несклоняемых имен 

существительных 

1 Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с 

несклоняемыми именами существительными. Записывают 

текст, по аналогии с текстом устно описывают свой 

родной край. 

84 Род несклоняемых имен 

существительных 

1 Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с 

несклоняемыми именами существительными 

85 Имена существительные 

общего рода 

1 Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными 

общего рода и согласуют их с другими частями речи. 

Пишут диктант. 

86 Морфологический разбор 

существительных.  

1 Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализируют текст. Подбирают 

примеры существительных, обозначающих состояние 

человека. Пишут сочинение. 

87 

88 

Урок развития речи 

Изложение. 

2 Пишут изложение. 

89 НЕ    с 

существительными.  

  

1 Усваивают правило написания не с существительными. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

90 НЕ    с 

существительными. 

 

1 Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

91 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -ЧИК и  -

ЩИК.   

1 Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 

Узнают слова по толкованию их лексического значения. 

Пишут диктант. 

92 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах ЧИК и  ЩИК 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 
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Узнают слова по толкованию их лексического значения. 

93 Гласные в суффиксах - 

ЕК и -ИК 

  

1 Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

94 Гласные О-Е после 

шипящих.  

  

1 Усваивают правило написания гласных о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 

Определяют значения суффиксов в словах. Письменно 

объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

95 Повторение изученного 
материала.   

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 
по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составив сложный план, 

делают устное сообщение об имени существительном. 

Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена 

существительные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и ключевые 

слова. 

96 Контрольный диктант 1 Пишут контрольный диктант. 

97 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1  

 ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

21+  

5РР 

 

98 Повторение изученного в 

5 классе.   

1 Активизируют знания об имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

 

99 Прилагательное как часть 

речи 

1 Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, 

изображённые на ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя 

основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, 

относящиеся к имени прилагательному. Заполняют 

таблицу. 

100 Урок развития речи 

Сочинение-описание 

природы 

1 Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания 

природы; языковые средства, используемые в описании. 

Создают собственное описание природы. 

101 Степени сравнения имен 

прилагательных.    

1 Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён прилагательных. 

 

102 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно 

сравнивают различные объекты. 
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103 Разряды имен 

прилагательных.  

Качественные 

прилагательные 

1 Характеризуют имена прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

104 Относительные 

прилагательные 

1 Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки 

предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них 

основную мысль. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

105 Притяжательные 

прилагательные 

1 Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

106 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 

отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, изучаемого в 6 

классе. 

107 

108 

Урок развития речи. 

Изложение. 

2 Учатся последовательно излагать мысли, создавая связный 

текст. 

109 Не с прилагательными. 1 Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — отрицательную 

частицу. Пишут диктант. 

110 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и 

не — отрицательную частицу. 

111 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и 

не — отрицательную частицу. 

112 Буквы О-Е после 

шипящих в суффиксах 

прилагательных 

1 Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и 

ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

113 

114 

Урок развития речи. 

Сочинение по картине 

Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

2 Учатся подбирать рабочие материалы к описанию 

природы, последовательно излагать свои мысли. 

115 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных.   

1 Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
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правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные с 

изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают предмет (игрушку). 

116 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

117 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

118 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных К и СК 

1 Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных -к- и 

-СК-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу.  

119 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 Усваивают правило дефисного и слитного написания 

сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные 

имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

120 Повторение изученного 

по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе.  

121 Проверочная работа по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и 

отдельные слова текстов. Составляют небольшой текст на 

заданную тему и готовят на его основе выступление. 

122 Контрольный диктант 1 Пишут контрольный диктант. 

123 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1  

 ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

15+ 

2РР 

 

124 Имя числительное как 

часть речи.   

1 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль имени числительного. 

 

125 Простые и составные 

числительные 

1 Распознают простые и составные числительные.Различают 

сочетания слов, указывающие на точное и 

приблизительное количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

126 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.   

1 Усваивают правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят 

слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют 

стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами 

127 Порядковые 

числительные 

1 Распознают порядковые числительные.Составляют 

словосочетания и предложения с порядковыми 
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числительными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своё объявление. Записывают 

слова на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с 

ними сложные предложения. 

128 Разряды количественных 

числительных 

1 Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, составляют текст. 

129 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

1 Правильно изменяют по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

 

130 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

1 Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут 

выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

131 Дробные числительные 1 Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

132 Склонение дробных 

числительных 

1 Правильно изменяют по падежам дробные числительные. 

133 Собирательные 

числительные.   

1 Распознают собирательные числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с собирательными 

числительными. Анализируют рисунки и составляют по 

ним предложения. Заменяют цифры в предложениях 

собирательными числительными. 

134 Морфологический разбор 

имени числительного  

1 Характеризируют имя числительное по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных. Составляют 

предложения по рисункам. Определяют основную мысль 

текста, заменяют числительные цифрами и списывают 

один из абзацев. 

135 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное».   

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и записывают 

сложный план сообщения об имени числительном как 

части речи. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами.  

136 

137 

Урок развития речи. 

Публичное выступление 

2 Готовят устное выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

138 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Имя числительное» 

1  

139 Контрольная работа 1 Выполняют контрольную работу. 

140 Анализ  контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1  

 МЕСТОИМЕНИЕ 21+ 

5РР 

 

141 Местоимение как часть 

речи.   

 

1 Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. 

Подчёркивают местоимения как члены предложения. 

Отмечают недочёты в употреблении местоимений. 

142 Личные местоимения. 

   

1 Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 
личными местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. 
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143 Особенности склонения 

личных местоимений 

1 Изменяют личные местоимения по падежам. 

144 Возвратное местоимение 1 Распознают возвратное местоимение себя.Определяют 

падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении 

местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

145 Урок развития речи. 

Рассказ по сюжетным 

картинкам 

1 Учатся строить  композицию подробного сочинения,  

уметь передать юмористический характер рассказа. 

146 Вопросительные, 

относительные 

местоимения 

1 Распознают вопросительные и относительные 

местоимения.Склоняют вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют пропущенные 

местоимения в предложения. Составляют предложения с 

местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют 

текст. 

147 Относительные 

местоимения 

1 Распознают вопросительные и относительные 

местоимения.Склоняют вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют пропущенные 

местоимения в предложения. Составляют предложения с 

местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют 

текст. 

148 Неопределенные 

местоимения 

1 Распознают неопределённые местоимения. Анализируют 

таблицу. Составляют предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в 

текст. Определяют способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

149 Дефис в неопределенных 

местоимениях 

1  

150 Отрицательные 

местоимения 

1 Распознают отрицательные местоимения. Определяют 

способ образования отрицательных местоимений. 

Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях.  

151 Отрицательные 

местоимения 

1 Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и предложения 

с отрицательными местоимениями. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. 

152 Отрицательные 

местоимения 

1 Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и предложения 
с отрицательными местоимениями. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. 

153 Притяжательные 

местоимения. 

1 Распознают притяжательные местоимения. Склоняют 

притяжательные местоимения по падежам, определяют их 

разряд. Заменяют существительные местоимениями в 

предложениях. Устраняют недочёты в употреблении 

притяжательных местоимений. Сравнивают тексты писем.  

154 Притяжательные 

местоимения 

1 Склоняют притяжательные местоимения по падежам, 

определяют их разряд. Заменяют существительные 

местоимениями в предложениях. 

155 Урок развития речи. 

Рассуждение 

1 Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 
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местоимения. 

156 Урок развития речи. 

Сочинение-рассуждение 

1 Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

157 Указательные 

местоимения 

1 Распознают указательные местоимения. Определяют 

падеж указательных местоимений, склоняют их по 

падежам. Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. Анализируют разные 

планы текста. Составляют на основе простого плана 

сложный. 

158 Указательные 

местоимения 

1 Распознают указательные местоимения. Определяют 

падеж указательных местоимений, склоняют их по 

падежам. 

159 Определительные 

местоимения 

1 Распознают определительные местоимения.Определяют 

синтаксическую роль определительных местоимений в 

предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными местоимениями.  

160 

161 

Урок развития речи. 

Рассказ по воображению 

2 Пишут сочинение на заданную тему. 

162 Местоимения и другие 

части речи. 

Морфологический разбор 

местоимений 

1 Выделяют местоимения по признаку сходства с другими 

частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. 

163 Повторение изученного 

по теме «Местоимение».    

1 Характеризируют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут сочинение 

(рассуждение или описание) по картине. 

164 Тестовая  работа. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план 

сообщения о местоимении как части речи, готовят 

сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

165 Комплексная тестовая 

работа 

1 Выполняют комплексную тестовую работу. 

166 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1  

 ГЛАГОЛ 23+ 

4РР 

 

167 Повторение изученного о 

глаголе 

  

1 Активизируют знания о глаголе как части 

речи.Характеризуют морфологические признаки глагола и 

его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, 

спряжение глаголов при выполнении упражнений. 

Объясняют условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в 

текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают 

способы образования глаголов. 

168 Личные окончания 

глаголов 

1 Объясняют условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. 

169 Личные окончания 

глаголов 

1 Объясняют условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. 

170 Разноспрягаемые глаголы 

  

1 Распознают разноспрягаемые глаголы.Указывают время, 

лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. 
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Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. 

Составляют и записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

171 Глаголы переходные и 

непереходные 

1 Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют словосочетания с переходными 

и непереходными глаголами. Составляют схемы 

предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. 

Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант. 

172 Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

1 Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в 

изъявительном наклонении. Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст 

и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. 

Пишут изложение на заданную тему. 

173 

174 

 Урок развития речи. 

Сжатое изложение 

2 Учатся принципам данной работы,  передавать содержание 

текста от другого лица. 

175 Условное наклонение 1 Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют 

способ образования условного наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют 

текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

176 Условное  наклонение 1 Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют 

способ образования условного наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют 

текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

177 Повелительное 

наклонение 

  

1 Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 

образования повелительного наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. 

Пишут призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

178 Повелительное 

наклонение. Мягкий знак 

в глаголах 

повелительного 

наклонения 

1 Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. 

179 Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. 

180 Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. 

181 Употребление 

наклонений глагола 

  

1 Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 

просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. 

Изменяют наклонения глаголов. Составляют рецепт. 

182 Употребление 

наклонений в речи 

1 Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 

просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. 
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Изменяют наклонения глаголов. Составляют рецепт. 

183 Безличные глаголы 1 Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные 

глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами.  

184 Безличные глаголы в 

текстах художественной 

литературы 

1 Распознают безличные глаголы 

185 Морфологический разбор 

глагола 

1 Характеризируют глагол по морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. 

186 

187 

Урок развития речи. 

Рассказ на основе 

услышанного 

2 Анализируют вступление и заключительную часть 

рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на 

основе услышанного от старших рассказа. 

188 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 

от 3-го лица 

189 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах 

1 Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 

от 3-го лица 

190 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах  

1 Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 

от 3-го лица 

191 Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

   

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план 

сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. 

Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в 

упражнениях. Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут 

диктант 

192 Комплексный анализ 

текста. Тестовая работа 

по теме  «Глагол» 

1 Выполняют комплексный анализ текста. 

193 Контрольный диктант 

по теме « Глагол». 

1  

194 Анализ  контрольного  
диктанта. Работа над 

ошибками 

1  

 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В VI 

КЛАССЕ 

8  

195 Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Орфограммы в 

приставках 

  

1 Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный 

план устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

196 Орфограммы в корне 

слова. 

1 Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и 
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заполняют таблицы. Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

197 Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях 

1 Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм 

198 Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях 

1 Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм 

199 

200 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и 

простое предложение 

2 Повторяют содержание изученных пунктуационных 

правил. Расставляют знаки препинания в текстах 

упражнений. Пишут сочинение на заданную тему. 

201 Итоговая контрольная  

работа. 

1 Пишут итоговую контрольную работу. 

202 Лексика и фразеология. 1 Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии 

как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из 

произведения художественной литературы. Определяют 

стиль и основную мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. 

203 Словообразование. 

Морфемный разбор. 

1 Систематизируют знания о словообразовании как разделе 

науки о языке. Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их 

образования. 

204 Морфология.  1 Систематизируют знания о морфологии как разделе науки 

о языке. Указывают падежи именных частей речи. Читают 

текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. 

 

 
7 класс (136 часов) 

№ 

урока  

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 Русский язык как 
развивающееся явление 

 

 

Повторение (8ч+РР1ч+КР2ч) 

 

2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) 

вопросы по теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся темы. Читают 

выразительно и списывают тексты, работая над 

орфограммами. Выполняют синтаксический 

разбор (полный и частичный). 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых предложений 

сложные и анализируют их пунктуацию. 
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Оформляют предложения с прямой речью и 

обращением и анализируют их пунктуацию. 

Пишут диктант. 

4 Лексика  фразеология. Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарѐм. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно правильно 

и списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных 

лексических групп. Пишут диктант. 

5 Фонетика и 

орфография. 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Читают выразительно поэтические 

тексты. Выявляют особенности русской 

фонетики. Выполняют фонетический разбор слов 

на основе определѐнного порядка. Работают над 

орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато 

пересказывают текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план художественного текста. 

6 Словообразование и 

орфография. Разбор 

слова по составу. 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют 

морфемный и словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбора. Соотносят 

выбор орфограммы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, озаглавливают, 

списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

7 Морфология и 

орфография 

морфологический 

разбор слов. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

и рассуждают на основе его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера 

— готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают 

речь: формулируют основную мысль текста, 

создают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют 

морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Читают тексты 

выразительно, определяют тип и стиль, членение 

на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесѐнность 

морфологии и орфографии. Выполняют 

письменно творческое задание по картине. 

8 Орфография. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Повторяют основные орфографические правила. Пишут 

контрольный диктант 

9 Р/р. Текст. Стили 

русского литературного 

языка. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства связи. 

Списывают текст, деля на абзацы, попутно 
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работая над орфографией. Составляют связный 

текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы 

его типы. 

10 Контрольный диктант.  Пишут контрольный диктант 

11 Анализ контрольного 

диктанта. Делают работу над ошибками 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (25ч+РР5ч+КР4ч) 

 

12 Повторение изученного 

о глаголе. 

Повторяют известные признаки глагола. Выясняют 

синтаческую роль 

13 

14 

Причастие как часть 

речи 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят 

и дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно 

работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

15 Р/Р Публицистический 

стиль 

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого 

стиля. Находят признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают 

развѐрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным 

текстом-убеждением. Пишут свободный диктант 

 

16 

Склонение причастий. Выявляют путѐм наблюдений особенности 

склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

17 

18 

Р/р. Описание 

внешности человека по 

личным впечатлениям. 

Контрольное 

сочинение. 

Знакомятся с основными видами словесного 

описания внешности человека. Читают разные 

литературные тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов и 

причастий в портретных характеристиках. 

19 

20 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Определяют причастный оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в 

предложениях. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. Выполняют 

творческое задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

21 Действительные и 

страдательные 

Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением действительных и 
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причастия. Полные и 

краткие страдательные 

причастия 

страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. 

22-23 

 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные  

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. Контрольный 

словарный диктант. 

Распознают действительные причастия 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют действительные 

причастия от разных глаголов. Изучают правило 

выбора орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с текстом, 

насыщенным причастиями. 

24 Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от разных 

глаголов. Работают с литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой формы. 

Пишут изложение от 3-го лица 

25 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. 

Распознают страдательные причастия настоящего 

времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Усваивают правило выбора 

суффикса в страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в простое с причастным 

оборотом. Заменяют действительные причастия 

на страдательные. Пишут диктант. 

26 Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Определяют условия выбора гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 

27 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

Распознают страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют страдательные 

причастия от разных глаголов. Списывают 

предложения с причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. Анализируют 

таблицу. 

28 Краткие страдательные 

причастия. 

Распознают краткие и полные формы 

страдательных причастий. Работают по образцу 

над формой причастий. Определяют синтаксиче- 

скую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант. 

29 Морфологический 

разбор причастия. 

Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают 

текст, обращая внимание на интонацию перечис- 
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ления. 

30 РР  Изложение с 

изменение формы 

действующего лица 

(упр 116) Передают содержание текста от третьего лица 

31 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила 

32-33 . Н и НН в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

Усваивают правила написания одной и двух букв 

н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. Читают 

выразительно текст. 

34-35 Н и НН в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

Усваивают правила написания одной и двух букв 

н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. Читают 

выразительно текст. 

36 Н и НН в кратких 

причастиях. 

Усваивают правила написания одной и двух букв 

н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Производят различные замены 

глаголов на краткие причастия или 

прилагательных на однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки 

препинания и выделяя суффиксы; работают над 

типом и стилем текста. Пишут выборочное изло- 

жение. 

37-38 Контрольное 

выборочное изложение 

с описанием внешности 

(отрывок из рассказа 

«Судьба человека») 

Знакомятся с понятием выборочного изложения. Передают 

выборочно содержание текста 

39-40 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Усваивают правило слитного и раздельного 
написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Выразительно читают 
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текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм 

связанных с написанием не (слитно или раздель- 

но). 

41 Р/р. Устное сочинение 

по личным 

наблюдениям «Вы с 

ним знакомы» 

 

 

Составляют связный текст и выступают перед 

одноклассниками 

42 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Усваивают правило написания букв е и ѐ после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный диктант 

и составляют свои предложения. Собирают 

материал к сочинению — описанию внешности 

человека, пишут сочинение. 

43 Повторение изученного 

о причастии. Переход 

причастий в имена 

существительные. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

контрольные задания. Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют причастия в зависимости 

от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. 

Подбирают собственные примеры из 

произведений художественной литературы на 

изученную тему. 

44 Контрольная работа Выполняют контрольную работу 

45 Анализ контрольной 

работы Делают работу над ошибками 

 

Деепричастие (8ч+РР2ч+КР1ч) 

46 Понятие о 

деепричастии 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их 

тип и стиль, списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют предложения с 

нарушением нормы в употреблении 

деепричастий. 

47-48 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с 

помощью графических обозначений. Читают 

текст, определяют его тип и стиль, структуру, 

составляют вопросный план. Заменяют глаголы 

на деепричастия при выполнении упражнений. 

Формируют навык обособления деепричастия и 

деепричастных оборотов. Составляют свои 

предложения по рисункам и схемам. Уточняют 

функцию деепричастия в художественном тексте 

49 НЕ с деепричастиями Усваивают правило написания не с 
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деепричастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

50-51 Р/р. Сочинение рассказ на 

основе картины С 

Григорьева «Вратарь» от 

имени одного из 

действующих лиц 

картины Пишут сочинение по картине 

52 Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. Списывают, тренируясь в опознавании 

и обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов. Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. 

Составляют рассказ по картине. 

53 Морфологический 

разбор деепричастия 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из 

художественного произведения. 

54 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение по изученной теме на основе 

сложного плана со своими примерами. Образуют 

различные формы глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным 

выделением деепричастий и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно составляют таблицу 

обобщающего характера 

55 Контрольный диктант. Выполняют контрольную работу 

56 Анализ контрольного 

диктанта Делают работу над ошибками 

 

Наречие (20ч+РР5ч+КР3ч) 

 

57 Наречие как часть речи. Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с 

другими словами. Читают тексты и рассуждают 

об оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции 

наречий. 

58 Смысловые группы 

наречий. 

Распознают наречия разных разрядов. 

Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нѐм наречий. Выполняют 

творческое задание по картине. 
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59-60 P.p. Сочинение в форме 

дневниковых записей 

(по картине И.Поповой 

«Первый снег») Пишут сочинение в форме дневниковых записей 

61- 

62 

Степени сравнения 

наречий 

Распознают степени сравнения наречий. 

Образуют разные формы наречий. Работают с 

текстами, опознавая наречия в разных формах. 

Пишут диктант. 

63 Морфологический 

разбор наречия. 

Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно 

работают с разными видами орфограмм. Пишут 

рассуждения на предложенную тему на основе 

прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

64 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -о и -е 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия 

с текстообразующей функцией. Работают с 

таблицей обобщѐнного характера. 

65 Буквы Е и И в 

приставках НЕ и НИ 

отрицательных 

наречий. 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа на тему, пишут 

диктант. Составляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 

66- 67 Н и НН в наречиях на -

о и -е. 

Контрольный 

словарный диктант 

Усваивают правило написания одной и двух букв 

н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н или нн. Попутно 

работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также повторяют 

пунктуацию. 

68-69 Р/р. Р/р. Сочинение-

описание действий. 

Сочинение в форме 

репортажа или 

интервью о процессе 

труда по личным 

впечатлениям 

Читают текст, списывают его, подчѐркивая 

наречия и определяя их роль в описании 

действий. Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают исправленный 

вариант. Собирают материалы наблюдений за ка- 

кими-либо действиями в разных профессиях, 

отмечают наречия. Пишут сочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

70 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 
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наречий. правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфо- 

грамм. 

71 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ, ДО, С 

Усваивают правило написания букв о и а на 

конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей на 

данную орфограмму. Тренируются в выборе 

написаний букв о или а с графическим 

объяснением условия выбора орфограммы. 

 

72-73 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Усваивают правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными способами 

и выбирают правильное написание. Сопо- 

ставляют дефисное написание неопределѐнных 

местоимений и наречий. Составляют таблицу. 

74-75 Контрольное 

сочинение-описание 

внешности и действий 

человека по картине 

Е.Н. Широкова 

«Друзья» Пишут сочинение по описанию внешности человека 

76-77 

 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных 

числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и 

слитным написанием слов. Читают и списывают 

текст, работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

78 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Усваивают правила написания мягкого знака 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. Заполняют таблицу 

обобщѐнного характера. 

79 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Наречие». 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчѐркивая наречия как 

члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изучен- 

ных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 

80 Контрольная работа Выполняют контрольную работу 

81 Анализ контрольной 

работы Делают работу над ошибками 
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82-84 Категория состояния Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными 

значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова 

категории состояния как члены предложения. 

Читают выразительно поэтический отрывок, 

анализируют функцию слов категории состояния. 

Работают с прозаическими отрывками, определяя 

тип текстов и роль наречий и слов категории со- 

стояния. Пересказывают кратко художественный 

текст. 

 

Служебные части речи. Культура речи. (1ч) 

. 

85 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Различают самостоятельные и служебные части 
речи. Списывают поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, диф- 

ференцируют служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

 

Предлог (6ч+РР2ч) 

 

86 Предлог как часть речи. Различают предлоги. Проводят морфологический 

анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению 

предлога. Работают над текстом научного стиля, 

делят текст на абзацы, составляют вопросный 

план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля. 

87 Употребление 

предлогов. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. Корректируют неверное 

употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания в тетрадь 

 

88 Непроизводные и 

производные предлоги. 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют производные предлоги 

по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям 

и списывают отрывок, анализируя употребление 

предлогов. Попутно работают над разными ви- 

дами орфограмм и оформлением диалога. 

89 Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают текст и 

работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. Знакомятся с планом и 
образцом 
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морфологического разбора предлога. Выполняют 

морфологический разбор предлогов. Читают 

тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями. Рассматривают репродукцию 

картины и записывают свои впечатления 

90-91 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему  

92-93 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. Пишут 

свободный диктант. 

 

Союз (9ч+РР2ч+КР2ч) 

 

94 Союз как част речи. 

Простые и составные 

союзы. 

Определяют союз как часть речи. Производят 

морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их 

особенностями, выделяют союзы. 

95 Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с 

составными союзами. Читают текст об учѐном, 

составляют план и пересказывают текст. 

96 Запятая перед союзами 

в сложном 

предложении. Учатся ставить запятую в сложном предложении 

97 Сочинительные союзы. Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. 

Выписывают сложные предложения, 

98 Подчинительные 

союзы. 

Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. 

Выписывают сложные предложения, 

99 Морфологический 

разбор союза. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют морфологический разбор союзов в 

упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию. Пишут 

сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик» 

100- 

101 

Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Контрольный 

словарный диктант 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

102- 

103 

Р/р.  Сочинение 

публицистического 

стиля о пользе чтения. 

Повторяют признаки публицистического стиля. Пишут 

сочинение в публицистическом стиле 

104 Обобщение сведений о 

предлогах  союзах. 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и союзах по своему 

сложному плану и со своими примерами. 
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Списывают текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры 

на изученные темы с обозначением условий вы- 

бора орфограмм. 

105 Контрольный диктант. Выполняют контрольную работу 

106 Анализ контрольного 

диктанта Делают работу над ошибками 

 

Частица (14ч+РР3ч+КР2ч) 

107 Частица как часть речи. Производят морфологический анализ частицы. 

Изучают определение частицы как части 

речи.Списывают предложения, выделяя частицы 

и обосновывая выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 

108 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. Читают и 

списывают предложения и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя нужные частицы 

109 Модальные частицы.  

110-

111 

Раздельное и слитное 

написание частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

предложения со словом то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и обозначают условия 

выбора дефиса. Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления по картине. 

112 Морфологический 

разбор частиц. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют письменные и устные 

морфологические разборы частиц. Группируют 

частицы по их написанию. 

113 Отрицательные 

частицы. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 

приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением.  

114- 

115 

Различение на письме 

частиц НЕ и НИ. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 
приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. Пишут диктант. 

116- 

117 

Р/р. Устное сочинение-

рассказ по данному 

сюжету. Пишут сочинение по данному сюжету 

118-

119 

Р/р. Контрольное 

изложение Пишут изложение 

120 Различение на письме 

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

Изучают теоретические сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая частицу не и приставку 

не. Составляют словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова разных 

частей речи с приставкой не. Составляют таблицу 

и заполняют еѐ своими примерами на тему 

параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному 
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сюжету. 

121-

122 

Различение на письме 

частицы НИ и 

приставки НИ 

Изучают теоретические сведения и опознают 

частицу, приставку, союз в упражнениях. 

Повторяют орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях 

123 Обобщение и система-

тизация по теме 

«Частица» 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

диктант из слов с непроверяемыми 

орфограммами. Читают текст, озаглавливают его, 

работают над орфограммами и знаками 

препинания. Пишут свободный диктант по дан- 

ному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный 

рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту 

по материалам упражнения. 

124 Контрольный диктант. Выполняют контрольную работу 

125 Анализ контрольного 

диктанта. Делают работу над ошибками 

Междометие (3 ч.) 

126-

127-

128 

Междометие Определяют грамматические особенности 

междометий. Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. Изучают 
орфографическое и пунктуационное 

правила. Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки препинания. 

Составляют диалог, включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и вводят в текст 

междометия. 

Повторение и  обобщение изученного в 5 – 7 классах (6ч+РР1ч+КР1ч) 

129 Р/р. Текст. Стили речи Повторяют стили речи 

130 Лексические нормы Отвечают на вопросы о значении языка и его 

месте в международной жизни. Вспоминают 

высказывания русских писателей о русском 

языке. Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей русского языка. 

Рассматривают таблицу о разделах русского 

языка, заполняют еѐ терминами. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. 

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип 

речи. Пишут свободный диктант. Заполняют 

таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на 

выбор). 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют 

таблицу. Выполняют частичный фонетический 

разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят 

звуки и буквы в упражнениях. Составляют 

таблицу по теме. 

Отвечают на вопросы по теме. Называют 

значения многозначных слов, выделенных в 

тексте. Находят диалектные слова и дают 

толкования их значениям. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. Расставляют и 

131 Грамматические нормы 

132 Интонационные нормы 

133-

134 

Контрольная работа и 

её анализ 

135 Нормы построения 

текста 

136 Нормы речевого 

поведения 
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объясняют знаки препинания. 

 

8 класс (102 часа) 

 

Содержание по темам  Основные виды учебной деятельности  

Функции русского языка в современном мире Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о 

роли русского языка в современном мире (устно 

и письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (5ч+2ч) 

Пунктуация и орфография.  Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебниках. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Выполняют дома дифференцированное задание  

Знаки препинания в сложном предложении  Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. 

Выполняют дома дифференцированное задание  

Буквы Н, НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий  

Готовят устный рассказ по таблице. 

Формулируют правило в соответствии с 

графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе орфограммы  

Слитное и раздельное написание Не с разными 

частями речи  

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса  Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функциям – 

номинативной и коммуникативной. 

Конструируют свои предложения, используя 

слова поэзии А.С.Пушкина. Учатся выразительно 

читать стихотворения Н.Рубцова  

Текст как единица синтаксиса  Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнениях, являются текстом. Анализируют 
текст со стороны языковых средств связи. 

Выполняют творческие задания в группах. 

Конструируют текст  

Предложение как единица синтаксиса  Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова, 

словосочетания и предложения.  

Словосочетание как единица синтаксиса  Распознают словосочетания в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют слова по 

значению и структуре  
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Виды словосочетаний  Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант. Выполняют домашнее 

задание дифференцированного характера  

Синтаксические связи слов в словосочетаниях  Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого 

слова по нормам русского литературного языка  

Синтаксический разбор словосочетаний.  Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение 

(упр.72)  

Простое предложение (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения  

Опознают простые предложения. Наблюдают, 

пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-

изложение  

Порядок слов в предложении. Интонация  Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных 

предложениях и делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают выводы об 

интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. 

Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут 

интонационнный диктант. Наблюдают за 

звучащей речью (по телевидению, радио) и 

корректируют её недочёты. Анализируют 

таблицу.  

Описание памятника культуры  Работают со специально подобранным 

иллюстративным материалом. Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух 

картин с изображением памятника. Делятся 

своими впечатлениями с помощью презентации. 

Пишут сочинение –публицистическое описание 

двух картин с изображением одного и того же 

памятника  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (6ч + 2 ч.) 

Подлежащее  Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащее и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при этом правописные 
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навыки. Составляя предложения с приведёнными 

в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный 

способ выражения  

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое  Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят 

подлежащее и определяют способ его выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя 

их при создании собственных предложений на 

основе заданных условий. Готовят устное 

сообщение на заданную тему, руководствуясь 

сведениями таблицы учебника. На основе текста 

развивают свои правописные навыки, закрепляя 

теоретические сведения, полученные в 

параграфе, развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст упражнения в 

соответствии с заданием.  

Составное глагольное сказуемое  Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким 

прилагательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зрения 

представленности в нём составных глагольных 

сказуемых, определяют способ их выражения. 

Пишут сочинение на заданную тему  

Составное именное сказуемое  Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую 

основу, определяют тип сказуемых и способы 

выражения именной части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при этом правописные 

навыки. Классифицируют предложения в 

соответствии с типом сказуемых, активизируют 

сведения из области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают различные типы 

сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы  

Тире между подлежащим и сказуемым  Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между 
подлежащим и сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в 

предложениях. Активизируют знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. 

Составляют высказывания о знаменитых людях  

Второстепенные члены предложения(6ч+2ч) 
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Дополнение  Опознают дополнения. Анализируют 

морфологическую выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют его основную мысль. 

Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность 

предложений с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая способность адекватного 

понимания содержания. Усваивают роль 

дополнений (прямых и косвенных) в 

предложенных текстах  

Определение  Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный 

текст на основе данного, производят 

самопроверку  

Приложение. Знаки препинания при нём  Распознают в словосочетаниях определяемое 

слово и приложение. Подбирают приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой 

употребления приложений в нужной форме  

Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  Опознают обстоятельство. Дифференцируют 

обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют 

морфологическую выраженность обстоятельств  

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения  

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств  

Характеристика человека.  Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету  

Односоставные предложения (9ч+2ч) 

Главный член односоставного предложения  Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 

членами  

Назывные предложения  Опознают назывные предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 
Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений 

в тексте определённого типа  

Определённо-личные предложения  Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений 

в своём тексте  

Неопределённо-личные предложения  Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в неопределённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 
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Аргументируют употребление односоставных 

предложений данного вида подобранными 

пословицами  

Безличные предложения  Опознают безличные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена 

в безличных предложениях. Трансформируют 

двусоставные предложения в односоставные 

безличные. Подбирают свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников  

Р.р. Рассуждение  Воспринимают на слух текст-рассуждение, 

выделяют в нём структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. Работают 

над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей с уроками литературы.  

Неполные предложения  Определяют неполные предложения и опознают 

их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений  

Систематизация и обобщение знаний по теме. 

Синтаксический разбор односоставного 

предложения  

Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных 

предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, сопоставляя 

двусоставные и односоставные предложения  

Простое осложненное предложение (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении  Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их, 

расставляя пропущенные знаки препинания  

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

Понятие об однородных членах  Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений 

поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»). Читают 

предложения с нулевой интонацией. Указывают 

средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, 

составляя текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены. Выписывают из 

учебников по естественным наукам предложения 

с однородными членами. Пишут диктант, 
объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания  

Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них  

Читают и записывают тексты, графически 
обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные 

запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют основную мысль 

текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков 

однородные члены предложения  

Однородные и неоднородные определения  Распознают однородные и неоднородные 

определения. Пишут изложение. Читают текст 

выразительно вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных членах. Пишут 

диктант  
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Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них  

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные члены как члены 

предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочинённых 

предложений.  

Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них  

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией перечисления. Подбирают к 

однородным членам предложенные обобщающие 

слова. Записывают предложения с обобщающим 

словом при однородных члена, классифицируя их 

по группам. Пишут диктант  

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами  

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными 

определениями  

Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами  

Производят устные и письменные разборы 

простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут 

предложение, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными 

членами предложения  

Повторение по теме «Однородные члены 

предложения»  

Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые, и подчёркивают однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. Находят однородные 

и неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, 

сколько рядов однородных членов в указанном 

предложении  

Обособленные члены предложения (18ч+2ч) 

Понятие об обособленности  Понимают сущность и общие условия 

обособления. Выделяют запятыми обособленные 

члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, 

которые выделяют обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений  

Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них  

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными определениями.  

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, 

а при каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. Пишут тест  

Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему  Анализирую текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение в форме 

ответа писателю (упр. 302). Продумывают 



189 

 

основной тезис рассуждения, аргументы. 

Определяют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами. 

Редактируют предложения  

Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них  

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

приложения. Пишут диктант.  

Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них  

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку писателя 

Ю.Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями, 

приложениями. Указывают, в каких 

предложениях они являются однородными. 

Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают 

предложения в исправленном виде.  

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них  

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены 

предложения. Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные обстоятельства 

уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из 

текста предложения с обособленными 

определениями и приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию речи: составляют 

рассказ о каком-либо изобретении, используя 

обособленные члены предложения  

Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами  

Производят устный и письменный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые  

Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами  

Производят устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. 

Списывают текст, выделяя запятыми 

обособленные члены предложения  

Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения»  

Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для 

обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности 

авторского описания. Выразительно читают и 

записывают тексты. Графически отмечают 

обособленные члены предложения, называя 
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условия их обособления  

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями(Обращение. Вводные 

конструкции)  

Обращение (4ч) 

Назначение обращения  Осознают основные функции обращения. 

Выделяю графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями  

Распространённые обращения  Опознают и правильно интонируют предложения 

с распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространённых обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных 

обращений  

Выделительные знаки препинания при 

обращении  

Выписывают текст с выделением обращений 

знаками препинания, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением 

местоположения обращений  

Употребление обращений  Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации 

общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью. 

Списывают тексты с постановкой запятых и 

графическим выделением обращений. 

Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. Пишут тест  

Вводные и вставные конструкции  (5ч+2ч) 

Вводные конструкции  Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова  

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению  

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. Рассматривают схему. Составляют 

предложения с различными по значению 

вводными словами и сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют 

свой ответ на поставленный автором текста 

вопрос  

Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях  

Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Вставляют 
вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. Готовят 

высказывание типа рассуждения на заданную 

тему с последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и 

сочетания слов вводными предложениями. 

Определяют части речи  

Вставные слова, словосочетания и предложения  Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления 

вставных конструкций. Моделируют публичное 

выступление. Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные конструкции и 
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выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои 

речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки  

Междометия в предложении  Уточняют роль междометий в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением  

Чужая речь (6ч+1ч) 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. Изучают определения прямой и косвенной 

речи. Опознают изучаемые предложения с 

прямой и косвенной речью и читают их, 

соблюдая нужную интонацию Классифицируют 

знаки препинания в предложениях текста. 

Опознают предложения с косвенной речью. 

Акцентируют внимание на смысле предложений 

с косвенной речью, оформленной с помощью 

слов как, что, будто. Работают с текстом 

официального стиля и над ролью в нём 

предложений с косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с косвенной речью, 

выясняя уместность их использования в текстах 

разных типов и стилей речи  

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о 

знаках препинания в предложениях с прямой 

речью. Комментируют крылатые выражения, 

составляя предложения с прямой речью. 

Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. 

Используют схемы предложений для опознания, 

составления, оформления предложений с прямой 

речью. Читают выразительно по ролям диалоги. 

Конструируют предложения с прямой речью в 

разном структурном и пунктуационном 

оформлении  

Диалог  Определяют диалог. Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной речью в 

предложение с прямой речью. Определяют 

стилистическую выраженность диалога  

Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение  Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Пишут сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью  

Цитата  Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении 
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включённых цитат. Усваивают требования к 

устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью (устно и письменно) 

по образцу  

Обобщающий урок Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетание знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. Пишут тест  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3ч) 

Синтаксис и пунктуация  Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении 

условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и 

ставя разные по функции знаки препинания.  

Синтаксис и культура речи  Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных 

оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений  

Синтаксис и орфография  Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические 

правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса 

русского языка в 8 классе  

 

9  класс (102 часов) 

№ 

темы 

Тема урока  Основные способы деятельности 

1 Международное значение 

Русского языка 

Читают  разные  тексты,  определяют  тему,  

заглавие,основные  мысли,  членят  текст  на  абзацы.  

Выявляют проблематику текстов. Пересказывают сжато 

тексты на тему  урока.  Рассуждают  на  

публицистическую  тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учѐном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (6 ч ) 

2 Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные 

признаки.Выступают  с  устным  сообщением  на  тему  

урока. Редактируют  фрагмент  устного  ответа  на  

материале 

упражнения.  На  основе  данного  письма  составляют 

памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 
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памяти с последующей самопроверкой и рассуждением 

по содержанию текста. 

 Монолог. Диалог. Анализируют схему и определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки 

зрения формы и вида речи. 

 Стили речи Заполняют   схему   о   стилях   литературного   языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определѐнной 

сферой общения. Анализируют языковые используемые 

в разных стилях, в текстах упражнений. Пишут  

сочинение-описание,  выбрав  стиль.  Соотносят стили и 

жанры, оформляя таблицу. Высказывают своѐ 

мнение  по  вопросам  соблюдения  стиля,  отношения  к 

жаргону, к иноязычным словам. 

 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические  основы  простых  предложений,  в  том 

числе    односоставных.    Находят    в    предложениях 

смысловые   отрывки,   требующие   пунктуационного 

оформления.   Попутно   выполняют   различные   виды 

разбора. 

 Предложения обособленными 

членами 

Повторяют определение обособленных 

Списывают текст,обосновываявыборзнаков 

препинания  и  расставляя  их  в  соответствии  с  

изученными пунктуационными правилами. 

выполняют различные виды разборов. Находят в 

словах изученные  орфограммы  и  обосновывают  их  

выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические 

строки и обосновывают постановку знаков препинания. 

Находят нужные  конструкции  в  научно-  популярном  

тексте. 

Пишут изложение с продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 + 1 РР ЧАСА) 

3 Понятие о сложном 

предложении 

Определяюттиппредложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические основы 

в   предложениях.   Актуализируют   знания   о   таких 

структурных типах предложения, как простое и 

сложное. 

Анализируют  интонационный  рисунок  предложения. 

Указывают  устаревшие  слова  в  текстах,  

актуализируя знания из области лексики. Находят в 

данных текстах сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

 Союзные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют  знания  о  видах  сложного  предложения  и 

особенностях их построения. Записывают 

предложения, распределяя их по группам. Записывают 

тексты, подчѐркивая основы 

предложений,  классифицируют  сложные  предложения 

по принципу наличия или отсутствия союза, 

определяют 

местонахождение    и    роль    союзов.    Анализируют 

предложения с прямой речью в диалоге, составляя 

схемы этих предложений. Составляют сложные 

предложения с 

использованием пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в словаре. 



194 

 

 Разделительные 

выделительные 

знаки препинания между

 частями 

сложного предложения 

Расширяют    знания    о    пунктуации    в    сложном 

предложении.  Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения   по принадлежности 

знаков препинания к разделительны или 

выделительным.  Рассматривают  текст  с  точки  зрения 

средств  художественной  выразительности,  

записывают его под диктовку, анализируя структуру 

предложений. 

 Интонация сложного 

предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации 

сложных предложений.  Разграничивают  предложения  

с  точки зрения   интонационного   рисунка,   

получаемого   при образовании сложного предложения 

с союзом и без него. 

Пишут сочинение. 

Сложносочиненное предложение (11 + 3рр) 

4 Понятие  

сложносочинѐнном 

предложении 

Определяют  структуру сложносочинѐнного 

предложения.       

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют  таблицу.  Составляют  несколько  сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов 

для связи простых предложений в сложном.  

 Смысловые 

отношения 

сложносочинѐнных 

предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинѐнных предложениях. 

схему. Подготавливают устное сообщение на заданную 

тему.  Записывают  текст,  обозначая  грамматические 

основы  и  указывая,  каким  сочинительным  союзом 

связаны простые предложения в сложных. Определяют, 

каковы смысловые отношения частей. 

 Сложносочинѐнные 

предложения 

соединительными 

союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинѐнных предложениях с соединительными 

союзами и, тоже,также. Определяют, возможна ли 

перестановка частей в приведѐнных   предложениях. 

Указывают,   в   каких предложениях  возможно  

употребление  синонимичного союза и.  

 Сложносочинѐнные 

 

предложения 

разделительными 

союзами 

Составляют  сложносочинѐнное  предложение  из  двух 

простых  со  значением  противопоставления  с  разными 

союзами. Записывают предложения, вставляя 

пропущенные  запятые  и  подчѐркивая  грамматические 

основы. Составляют схемы предложений. Определяют, 

каким союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые   отношения   между   частями   сложного 

предложения. 

 Сложносочинѐнные 

предложения 

противительными 

союзами 

Составляют  сложносочинѐнное  предложение  из  двух 

простых  со  значением  противопоставления  с  разными 

союзами. Записывают предложения, вставляя 

пропущенные  запятые  и  подчѐркивая  грамматические 

основы. Составляют схемы предложений. Определяют, 

каким союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые   отношения   между   частями   сложного 

предложения. 

 Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочинѐнного 

предложения 

Объясняют,  как  отличить  простое  предложение  от 

сложного. Продолжают предложение дважды так, чтобы 

получилось   простое   предложение   с   однородными 

сказуемыми,    соединенными    союзом,    и    сложное 

предложение, части которого соединены тем же союзом. 
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Составляют  схемы  предложений.  Указывают  союзы  в 

сложносочинѐнных предложениях,  

смысловые  отношения  частей.  Пишут  сочинение  по 

картине. 

 Синтаксический 

пунктуационный 

разбор  

сложносочинѐнного 

предложения 

Производят  синтаксический  разбор  сложносочинѐнных 

предложений.   Производят   устный   и   письменный 

пунктуационные   разборы   предложений.  Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический 

разбор.  

 Повторение  

  

Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Выписывают  из 

(контрольные книг, газет, журналов сложносочинѐнные 

предложения с вопросы и задания) разными союзами и 

разными смысловыми отношениями 

между простыми предложениями. Выполняют 

синтаксический  разбор сложносочинѐнного 

предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчѐркивают грамма-

тические  основы  в  сложных  предложениях.  Читают 

отрывок  из произведения художественной литературы. 

Определяют,   какие   виды   сложных   предложений 

употребил  писатель.  Выписывают  сложносочинѐнные 

предложения и выполняют их синтаксический разбор  

Сложноподчиненное предложение (43 часа) 

5  Понятие о   о Определяют главную и придаточную части 

  сложноподчинѐнно сложноподчинѐнного предложения.     

  м предложении  

Работают с текстом:выписывают,расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинѐнные 

      предложения   в   определѐнной   последовательности. 

      Определяют,какую позицию может занимать 

      придаточное  предложение  по  отношению  к  главному. 

      Графически выделяют     основы у 

      предложений,   связи   придаточного   предложения   с 

      главным,  предложения,  входящие  в  состав  сложных. 

      Читают текст и высказывают своѐ мнение о творчестве 

      художников. Редактируют данные в упражнении пред- 

      ложения   в   соответствии   с   книжными   нормами 

      литературного  языка  и  записывают  предложения  в 

      исправленном виде. Пишут отзыв о картине.   

      

  Союзы и 
союзны

е Разграничиваютсоюзы и союзныесловав 

  слова в слож- сложноподчинѐнном  предложении. Графически 

  ноподчинѐнном  выделяют  союзы  и  союзные  слова  в  предложениях. 

  предложении  Читают  тексты  и  в  письменном  виде  сжато  излагают 

      свои размышления.        

      Выписывают предложения,  расставляя знаки 

      препинания.  Графически  выделяют  союзы  и  союзные 

      слова.  Выписывают  предложения,  расставляя  знаки 

      препинания.  Составляют  схемы  сложноподчинѐнных 

      предложений с составными союзами.    

        

  Роль  указательных Графически выделяют указательные слова в 

  слов в слож- сложноподчинѐнном предложении.     

  ноподчинѐнном  Выписывают сложноподчинѐнные    предложения и 

  предложении  составляют  схемы  предложений.  Пишут  небольшое 

      сочинение.   Комментируют   и   исправляют   речевые 

      недочѐты  данных  в  упражнении  предложений.  Ищут 
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      ошибки    в    употреблении    указательных    слов    в 

      предложениях и записывают предложения в 

      исправленном  виде.  Выполняют  подробный  пересказ 

      текста.         

     

  Сложноподчинѐнн  Дифференцируют  с  помощью  схем  основные  группы 

  ые  предложения с сложноподчинѐнных предложений на основе 

  придаточными  теоретических  сведений  в  учебнике.  Определяют  по- 

  определительными  нятие  придаточного  определительного.  Анализируют 

      самостоятельно материал для наблюдений. Используют 

      изучаемый  вид  предложений  в  качестве  ответов  на 

      вопросы. Составляют сложноподчинѐнные предложения. 

      Редактируют неправильное употребление средств связи 

      главного  и  придаточного  предложений.  Конструируют 

      предложения по данным схемам.      

    

 

  

  Сложноподчинѐнн  Определяют понятие придаточного изъяснительного.  

   ые  предложения с Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

  придаточными  запятыми. Учатся различать 

придаточны

е 

  изъяснительными  изъяснительные разных видов, обращая внимание на их 

      

функции.Читаютдиалоги,пересказываютих содержание с 

помощью сложноподчиненных  

      Предложений с    придаточными изъяснительными. 

      Осуществляют сжатый пересказ текста.    

               

  Сложноподчинѐнн  Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

  ые  предложения с Анализируют  виды  данных  придаточных  со  стороны 

  придаточными  значения и средств связи.   

  обстоятель-  Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

  ственными  средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

      сложные предложения, используя различные 

      синтаксические средства. Составляют сложные 

      предложения по схемам. Составляют связный текст по 

      данному началу.    

     

  Сложноподчинѐнн  Выявляют общую обусловленность придаточных данных 
  ые  предложения с видовпутѐмознакомлениястеоретическими 

  придаточными  сведениями.  Анализируют  схемы,  дифференцирующие 

  цели,  причины, данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

  условия, уступки, предложения,  распределяя  их  по  месту  придаточных. 

  следствия  Составляют схемы предложений по образцу. Работают с 

      текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

      пропущенные  знаки  препинания.  Пишут  сочинение, 

      опираясь  на  содержание  данного  текста.  Составляют 

      свои  предложения  с  разными  видами  придаточных  и 

      разными  языковыми  средствами.  Пишут  диктант  с 

      грамматическим заданием.   

     

  Сложноподчинѐнн  Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Списывают 

  ые  предложения с предложения, определяют вид придаточного, языковые 

  придаточными  средства связи главного с придаточным, обосновывают 

  образа  действия, постановку знаков препинания. Определяют указанные 

  меры и степени и предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

  сравнительными  Различают придаточные сравнительные и сравнительные 

      обороты  в  художественных  текстах.  Пишут  диктант. 
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      Выполняют  разбор  сложноподчинѐнных  предложений. 

      Пишут сочинение на основе картины.  

     

  Сложноподчинѐнн  Анализируют   схемы   предложений.   Изучают   виды 

  ые  предложения с подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

  несколькими  Читают   и   списывают   тексты,   расставляя   знаки 

  придаточными.  препинания.   Высказывают   собственное   мнение   на 

  Знаки препинания основепрочитанныхтекстов.Готовяткраткое 

  при них   сообщение о псевдонимах известных людей.  

     

  Синтаксический  Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных 

  разбор  сложно- предложений.  Пишут  изложение  по  тексту.  Готовят 

  подчинѐнного  доклад о значении толкового словаря.  

  предложения       

        

  Пунктуационный  Выполняют  пунктуационный разбор 
  разбор  сложно- сложноподчинѐнных предложений.  

  подчинѐнного       

           

  Сложноподчинѐнн  Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

  ые  предложения с Анализируют  виды  данных  придаточных  со  стороны 

  придаточными  значения и средств связи.   

  обстоятель-  Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

  ственными  средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

      сложные предложения, используя различные 

      синтаксические средства. Составляют сложные 

      предложения по схемам. Составляют связный текст по 

      данному началу.    

     

  Сложноподчинѐнн  Выявляют общую обусловленность придаточных данных 
  ые  предложения с видовпутѐмознакомлениястеоретическими 

  придаточными  сведениями.  Анализируют  схемы,  дифференцирующие 

  цели,  причины, данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

  условия, уступки, предложения,  распределяя  их  по  месту  придаточных. 

  следствия  Составляют схемы предложений по образцу. Работают с 

      текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

      пропущенные  знаки  препинания.  Пишут  сочинение, 

      опираясь  на  содержание  данного  текста.  Составляют 

      свои  предложения  с  разными  видами  придаточных  и 

      разными  языковыми  средствами.  Пишут  диктант  с 

      грамматическим заданием.   

     

  Сложноподчинѐнн  Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Списывают 

  ые  предложения с предложения, определяют вид придаточного, языковые 

  придаточными  средства связи главного с придаточным, обосновывают 

  образа  действия, постановку знаков препинания. Определяют указанные 

  меры и степени и предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

  сравнительными  Различают придаточные сравнительные и сравнительные 

      обороты  в  художественных  текстах.  Пишут  диктант. 

      Выполняют  разбор  сложноподчинѐнных  предложений. 

      Пишут сочинение на основе картины.  

     

  Сложноподчинѐнн  Анализируют   схемы   предложений.   Изучают   виды 

  ые  предложения с подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

  несколькими  Читают   и   списывают   тексты,   расставляя   знаки 
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  придаточными.  препинания.   Высказывают   собственное   мнение   на 

  Знаки препинания основепрочитанныхтекстов.Готовяткраткое 

  при них   сообщение о псевдонимах известных людей.  

     

  Синтаксический  Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных 

  разбор  сложно- предложений.  Пишут  изложение  по  тексту.  Готовят 

  подчинѐнного  доклад о значении толкового словаря.  

  предложения       

        

  Пунктуационный  Выполняют  пунктуационный разбор 

  разбор  сложно- сложноподчинѐнных предложений.  

  подчинѐнного       

           

  Повторение    Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из 

        рассказа,   отвечают   на   вопросы   по   содержанию. 

        Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор 
        сложноподчинѐнных предложений. Вставляют 

        необходимые  для сложноподчинѐнных предложений 

        средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут 

        сочинение-рассуждение на заданную тему.  

        

Бессоюзное сложное предложение (17 часов) 

6  Понятие    о Определяют  смысловые  отношения  между  частями 

  бессоюзном    сложных бессоюзных предложений разных видов. 

  сложном     Сопоставляют    союзные    и    бессоюзные    сложные 

  предложении   предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

           

       

  Интонация   в Отрабатывают  особенности  интонации  в  бессоюзных 

  бессоюзных слож- сложных   предложениях.   Сопоставляют   разные   по 

  ных предложениях  значению бессоюзные сложные предложения с опорой 

        наситуации.Читаютвыразительноафоризмы, 

        подчѐркивая интонацией смысловые отношения. 

      

  Бессоюзные   Усваивают  правило  постановки  запятой  и  точки  с 
  сложные предложе- запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

  ния со значением Сопоставляют  и  различают  простые  предложения  с 

  перечисления.  однороднымичленамиибессоюзныесложные 

  Запятая  и точка с предложения.  Пишут  подробное  изложение.  Пишут 

  запятой в  бессо- самодиктант.   
  юзных сложных    

  Бессоюзное    Усваивают   правила   постановки   двоеточия   между 
  сложное предложе- частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Читают 

  ние со значением бессоюзные   сложные   предложения   и   объясняют 

  причины,  поясне- постановкудвоеточия.Выписываютизтекста 

  ния, дополнения. упражнений   сложные   бессоюзные   предложения   в 

  Двоеточие в бес- соответствии со значением. Составляют интонационные 

  союзном сложном схемы  предложений.  Конструируют  предложения  по 

  предложении   данному началу.   

       

  Бессоюзное    Усваивают  правило  постановки  тире  в  бессоюзном 

  сложное предложе- сложном   предложении.   Составляют   интонационные 

  ние со значением схемы  предложений.  Списывают,  различая  простые  и 

  противопоставлени сложные   предложения   и   ставя   нужные   знаки. 

  я, времени, условия Выписывают  бессоюзные  сложные  предложения  из 
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  и следствия. Тире в литературных   произведений.   Пишут   сочинение   по 

  бессоюзном    картине — рассказ или отзыв (на выбор).  

  сложном   пред-    

  Синтаксический и Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор 

  пунктуационный  бессоюзных   сложных   предложений.   Обосновывают 

  разбор бессоюзного постановку разных знаков препинания.  

  сложного        

  предложения      

       

  Повторение    Отвечают   на   контрольные   вопросы   и   задания. 

        Записывают  цитаты,  распределяя  их  по  двум  темам, 

        расставляя   нужные   знаки   препинания.   Составляют 

        бессоюзные сложные предложения по данному началу. 

        Пишут самодиктант.   

           

Сложные предложения с разными видами связи (18 часов) 

7   Употребление  Изучают   теоретические   сведения   о   многочленных 

   союзной (сочини- сложных  предложениях.  Рассказывают  по  схемам  о 

   тельной  и видах  связи  в  многочленном  сложном  предложении, 

  подчинительной) и подтверждая    ответ    примерами    предложений    из 

   бессоюзной связи в упражнения.   Находят   многочлены   в   текстах   и 

   сложных предло- составляют    схему    этих    сложных    предложений. 

   жениях   Выполняют  творческое  задание  по  картине.  Попутно 

      работают  над  лексикой,  орфографией  и  пунктуацией 

      текстов.     

     

   Знаки препинания в Усваивают  правило  постановки  знаков  препинания  в 

   сложных   сложных  предложениях  с  различными  видами  связи. 

   предложениях с Выделяют грамматические основы, союзы в 

   различными видами многочленном  предложении,  вставляют  и  объясняют 

   связи   постановку   знаков   препинания.   Обсуждают   темы, 

      основные мысли, структуру текстов.   

      

   Синтаксический и Выполняют  устные  и  письменные  синтаксические  и 

   пунктуационный  пунктуационные   разборы   сложных   предложений   с 

   разбор сложного различными видами связи. Пишут подробное изложение 

   предложения с по тексту, употребляя многочлены.   

   различными видами      

   связи        

   Публичная речь  Выявляют особенности публичной речи.   

   Повторение  Читают высказывания о публичной речи и составляют 

      краткий план устного сообщения. Анализируют отрывок 

      текста на соответствие требованиям к устной публичной 

      речи. Готовят публичное выступление для родительского 

      собрания на одну из предложенных тем.   

      Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах 

      сложные   предложения   с   разными   видами   связи. 

      Составляют схемы сложных предложений. Записывают 

      тексты,  расставляя  знаки  препинания  и  объясняя  их 

      постановку. Выполняют творческую работу.   

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах (18 часов)  

8   Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

      обобщѐнного характера. Обобщают изученные сведения 

     по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

      фонетический  разбор  слов.  Распределяют  слова  по 

     колонкам   в   соответствии   с   их   фонетическими 

     особенностями. Работают с текстом: читают, определяют 
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      тип  и  стиль,  главную  мысль,  списывают,  выполняют 

      задания по фонетике.    

      

   Лексикология  Обобщают  изученные  сведения  по  лексикологии  и 

   (лексика)   и   фра- фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

   зеология   таблицу по орфографии со своими примерами. Находят 

      однокоренные  слова.  Списывают  тексты,  обосновывая 

      выбор орфограмм.    

      

   Морфемика  Обобщают  изученные  сведения  по  морфемике.  Делят 

      слова на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы 

      — гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — 

      и».  Списывают  текст,  разбивая  его  на  абзацы  и  гра- 

      фически обозначая морфемы.    

            

2.2.2.2.2. Литература  

 

Рабочая программа предмета «Литература» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по  

«Литературе». 

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ  с. Варыпаево «Литература» в основной школе изучается с 5 по 

9 класс.  На изучение   предмета  «Литература» отводится :  в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе 

— 68ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 102 ч.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 
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• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, 

когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя 

(7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

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

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

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

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

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями 

для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

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

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

Регулятивные УУД: 

• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели;  

• устанавливать целевые приоритеты; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе 

дискуссии. 

Коммуникативные УУД:  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• давать определения понятиям;  

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения;  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• строить рассуждения; 

•  осуществлять сравнение;  
• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• Умение понимать проблему, выдвигать  гипотезу, структурировать материал, подбирать  аргументы 

для  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• Умение самостоятельно  организовывать  собственную деятельность, оценивать её, определять 
сферу  своих интересов; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

• Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 
уровне). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

7 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

9 класс 
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Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 
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- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
7 класс 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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6 класс 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить 

сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых систем, медиа ресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения 

учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс 

Ученик научится: 

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

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

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс  

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

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

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 
5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

6 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

9 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

 

2.  Содержание учебного предмета «Литература» 

 

     В рабочей программе  курс каждого класса  представлен разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература Х VIII века 

4. Русская литературы ХIХ века 

5. Русская литература ХХ века 

6. Литература народов России 

7. Зарубежная литература  

8. Обзоры 

9. Сведения по теории и истории литературы 
 

Раздел 1. Устное народное творчество 

 Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление 

мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Обрядовый фольклор 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Народные песни. Частушки 

Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). Частушки как малый 

песенный жанр. 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содер-

жание произведения.  Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. 
Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б. К. Зайцева. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 
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Г. Р. Державин 

Стихотворение « Памятник ». 

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры 

как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в 

переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 
восприятие мири. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтики к слову. Романтический образ 

моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема 

ума н пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни и пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое 

состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 

поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы н мотивы, реалистические тенденции в 

лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 

поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песни...». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Роман «Дубровский». 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и 

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 

проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа. Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». 

Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина 

II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 
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милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, 

сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный прием.  Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.  Изображение  «маленького человека»,  его 

положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его 

герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической  речи  и дружеского разговора,  упоминания  имен йогов   и   героев   античной  мифологии   и   

использование просторечной лексики.  Реализм  пушкинского романа в стихах.  «Евгений Онегин» в 

русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 
злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев 

трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки 

небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного 

и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 

поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина 

поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции 

романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 

внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные 

персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты роман-

тизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.  
Н. В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его не-
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веста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм 

как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип 

контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах Борьба 

долга и чувства в душах героев.   Роль  детали   в   раскрытии   характеров   героев.  Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным ища (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

Роль фантастики в идейном смысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Русское Чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 
чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 

комедии и стадии его развития. Особенности навязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения ангорской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения,  то связь с «Божественной комедией» Данте, 

плутовским романом, романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 

и чиновников, художестнвенные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция 

образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...», 

«Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. 11араллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет 

Стихотворения   «Я   пришел   к   тебе   с   приветом...» «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл 
финала повести. 

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой 
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Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуа-

ций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл на-

звания. 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина) 

II. А. Бунин 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции и пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя 

рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн 
Рассказ «Чудесный доктор», 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький 

Рассказ «Челкаш». 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный 

человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелев 

Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности |повествования. 

А. А. Блок 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Уникальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский 

Стихотворения   «Хорошее   отношение   к   лошадям», Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Словотворчество  и яркая метафоричность ранней лирики  Маяковского.  Гуманистический пафос  

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей.  Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема Родины в 

стихотворении. 

А. П. Платонов 

Рассказ «Цветок на земле». 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как 
сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков 
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Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 

Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имен, названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина) 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги 

про бойца». 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

II. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 

Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический 
герой и его мировосприятие. 

Н. М. Шукшин 

Рассказ «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземленности. 

Внутренняя сила шукшинского героя. 

Н. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки французского». 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

Н. П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын Рассказ «Матренин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. 

Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской  литературе. 

Раздел 8. Литература народов России 

Г. Тукай 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь  к  своему родному краю,  верность  обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как 

«отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим 

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 
Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной 

поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов 

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев 

и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 
Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер 

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 
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Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет» (сцены). 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо 
Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 

Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира кик жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И.-В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретации в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 

жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 

тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображении комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке, Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности  сюжета рассказа.  Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных 
проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

Раздел 10. Обзор 

Героический эпос 

Карело финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка Х.-К. Андерсен 

Сказка «Снежная королева». 
А. Погорельский 

Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский 
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«Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, вол-

шебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных 

сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни Эзоп 

Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен 

Басня «Желудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг 

Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория 

как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и 

поучительный характер басен. 

Жанр баллады И.-В. Гете 

Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». В. Скотт 

Баллада «Клятва Мойны». 
История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы 

П. Мериме 

«Видение Карла XI». 

А. По 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». 

О. Генри 

Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа Ф. М. Достоевский 

Рассказ «Мальчик у Христа на елке». 

Л. П. Чехов 

Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М. М. Зощенко 

Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование II. С. Лесков 

Сказ «Левша».  

II. П. Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе 

А. II. Чехов 
Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин 

Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен 

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри 

Новелла «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных 
 Ю. П. Казаков 

Рассказ «Арктур — гончий пес». 

 В. П. Астафьев 
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Рассказ «Жизнь Трезора».  

Дж. Лондон 

Повесть «Белый Клык». 

 Э. Сетон-Томпсон 

Рассказ «Королевская аналостанка». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях 

о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы, в русской поэзии 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

А. А. Фет 

Стихотворение «Чудная картина...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»). 

Н. А. Заболоцкий 

Стихотворение «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 
Тема родины в русской поэзии 

 И. С. Никитин 

Стихотворение « Русь ».  

А. К. Толстой 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». 

И. А. Бунин 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора... ». 

И. Северянин 

Стихотворение «Запевка». 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе  

В. П. Катаев 

Повесть «Сын полка» (фрагменты).  

А. Т. Твардовский 

Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов 

Стихотворение «Сороковые». К. Н. Быков 

Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное   содержание   произведений, посвященных  военной  теме.   Образы  русских  

солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

 М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты).  

А. II. Толстой 
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических  

произведениях.  Жизнь,  изображенная в восприятии ребенка. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные 

персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. 

«Вечные» морали в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастка. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 
сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, 
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прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно ни разительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Сим -|Н1 ч Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман 

в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и 

его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в 

русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 
Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и 

образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 

русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав-

ственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

5 класс  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное 

представление). Сравнение. 
3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

5.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА   
Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья 

под дубом».Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об 
эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое 

и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин.«AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал 

и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. 
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Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – 

символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей (начальные 
представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА   

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений 

в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и 

различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 
«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. 

М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов 

«Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 



227 

 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

8. Итоговые уроки   

Электронная презентация «Памятники литературным героям». 

Контрольное тестирование за II полугодие.   Литературный праздник. 

 

6 класс  

Введение. 

Писатели-создатели, хранители и любители книг. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 
Из Древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы  XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого 

к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин.Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства.  Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное 
и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…»,« Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист…», «Чудный град…», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 
 

Из русской литературы XX века  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 



229 

 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких 

испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 
черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века   

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются   

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности 

шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым «был мой народ….». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид ».  

Геродот. «Легенда об Аризоне». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея 

— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 

— песня о героических подвигах, мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса 

 

 

7 класс  

 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров 

и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие Киевского 

и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 

сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании, а героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. 

Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
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Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Из Древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические 

мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 

к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). 
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Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических 

поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, словотворчество Маяковского.  
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта 

о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге... «. 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине». 
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Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное?» рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

8 класс  

 

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной 

песне:«В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». Частушки. 

  Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы. 

 Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности 

воинской повести и жития 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 

17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. 

Комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр 

литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы 18 века. 

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного 
гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы 19 века. 

 Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обоз».  

Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 

1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 
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 «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

 К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

 Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа 

Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и 

художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 

(начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как 

романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-

условный историзм поэмы. 
Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

 Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме 

в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история 

постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие представлений) 

М,Е,Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  «История одного города». 

И.С.Лесков. «Старый гений». 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

 Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков 

героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция (развитие 

представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия  родной  природы  в  творчестве  А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о любви и 

упущенном счастье. 

 Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

  Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы 

писателя. 
Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в 

стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на 

историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и 

 историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
И.С.Шмелёв.  Слово  о  писателе.  «Как  я  стал писателем» - воспоминания  о  пути  к  творчеству. 

М.А.Осоргин.  Сочетание  реальности  и  фантастики  в рассказе  «Пенсне». 
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Журнал  «Сатирикон».  Сатирическое   изображение исторических  событий  в  рассказах Тэффи, 

О.Дымова, А.Аверченко 

 Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа 

на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

 Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы. 

 Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение 

доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…»; Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»; А.Фатьянов «Соловьи», Л.Ошанин 

«Дороги». 

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня нет». 

 Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного 

детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские  поэты  о  Родине,  родной  природе.   

Поэты Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине. Мотивы  воспоминаний,  грусти,  надежды. 

Из зарубежной литературы. 

У.Шекспир.  Слово  о  писателе.  «Ромео  и  Джульетта» Поединок  семейной  вражды  и  любви.  

«Вечные проблемы»  в  трагедии  Шекспира.  Конфликт  как основа  сюжета  драматического  

произведения.     Анализ эпизода  из  трагедии  «Ромео  и  Джульетта». Сонеты  У.Шекспира.  «Кто  

хвалится  родством  своим  и знатью…»,  «Увы,  мой  стих  не  блещет  новизной…». Воспевание  поэтом  

любви  и  дружбы.  Сонет  как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Дж.Свифт. Слово  о  писателе. «Путешествие Гулливера» как  сатира  на  государственное  устройство  

общества. 

В.Скотт.  Слово  о  писателе. «Айвенго»  как  исторический  роман. 

 

9 класс  

 

Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из  Древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г. Р. Державина. 

Александр Николаевич Радищев. Жизнь и творчество. 

Изображение российской действительности в «Путешествии из Петербурга в Москву». 

Критика крепостничества. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение.   

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Из русской литературы XIX века  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне - 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Иван Александрович Гончаров. Критическая статья «Мильон терзаний» 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, 

особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман 

в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. Комедия «Бедность не порок». Патриархальный 

мир в пьесе. Любовь в патриархальном мире. Комедия как жанр драматургии. 

Лев Николаевич Толстой. Автобиографическая трилогия. Особенности поэтики повести «Юность». 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости 

человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 

века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
     «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». 
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Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии 

Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая... 

«. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 

и стиль стихотворений. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»; А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…». А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в 

тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и 

др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий 

мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина и 
Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений 

к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие 

красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 
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Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 

эпохи Прошения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 

в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста 

и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

 

3. Тематическое планирование учебного премета «Литература» 

5 класс (68 ч.) 

 

Введение- 1ч.  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.  
Устное народное творчество-6 ч.  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)  
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
Русские народные сказки.  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители .Собиратели сказок.  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты- вот 

духовные данные Василисы Премудрой..» (М. Горький) Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного Светлый и 

темный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 
сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета.  
«Журавль и Цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках.  
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

Из древнерусской литературы. 1 ч.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.  
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 
мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  
Из литературы XVIII века-1 ч.  
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 
художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 
Из литературы XIX века-31ч. 

Русские басни.  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 
псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).  
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, еѐ сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский «Черная курица, или подземные жители». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения.  
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического.  
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.  
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу.  
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.  
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  
Теория литературы. Эпитет.  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.  
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права, духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных.  
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – 
два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  
Теория литературы. Юмор.Поэты XIX века о Родине и родной природе.  
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; 

А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 

Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней природы.  
А.Н. Плещеев «Весна», А.М. Жемчугов «Грачи», А.В. Кольцов «Косарь», И.С. Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне», А.Н. Майков «Ласточки», А.С. Пушкин «Осень», И.З. Суриков «Зима».   
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  
Из литературы XX века- 19 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье.  
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  
«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одаренность и труд. Внимание 

признанного музыканта к незаурядному мальчику-таперу.  
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - 

поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.  
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа.  
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).  
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом 

– традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  
Произведения о Родине и родной природе.  
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И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 
Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России.  
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - 

поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.  
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

     Из зарубежной литературы -9 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 

Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

6 класс  (68 ч.) 

Введение – 1 ч.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4 ч.  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.  

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 

столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 31ч.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого 

к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  
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Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч.  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям.  
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких 

испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя.  
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  



246 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч.  

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид » .  
Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 
героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея 

— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 

— песня о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ -4ч. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей  и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам 

и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 
 

7 класс (68 ч.) 

 

Введение – 1 ч.  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  
Устное народное творчество – 4 ч.  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник».  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений).  
Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- черты характера Ильи 
Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

(Для самостоятельного чтения.)   
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). 

Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления).  
Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений).  
Из Древнерусской литературы – 4 ч.  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические 

мотивы в повести.  
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» как образец житийного жанра древнерусской литературы. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
Из русской литературы 18 века – 2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина.  
Теория литературы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 
творчества.  

Из русской литературы XIX века – 29 ч. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям.  
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 
Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.   
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Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.  
Тория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и еѐ проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.   
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие 
взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трѐхсложные  размеры  стиха  (развитие  понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...».  
«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия).  
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и  угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения 
и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). «Край ты 
мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  
Из русской литературы XX века – 23 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим Горький. 

Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, словотворчество Маяковского.  
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор)  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев  
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— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор)  
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления  
поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 
(начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге... «. 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Из литературы народов России- 1 ч.  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине».  
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 
художественной образности аварского поэта.  

Из зарубежной литературы – 5 ч. 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества.  
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.  
Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  
Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом  

единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное?» рассказе.  
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
 

8 класс (68 ч) 

Введение – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество – 2 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 
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Из Древнерусской литературы – 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XVIII века – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы XIX века – 35 ч. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме 

в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом 

труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая, правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности 

к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки 

как форма гния авторской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 
лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века - 2ч 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы  XX века– 19 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
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«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника род - страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая, правда, о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)- 2ч 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, 

отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) - 2ч 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о 

Родине. 
Из зарубежной литературы – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 
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Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1 ч. 

 

9 класс (102 ч) 

 

Введение – 1 ч. 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  
Из Древнерусской литературы – 3 ч.  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. 

Переводы «Слова...».  
Из литературы XVIII века – 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  
Из русской литературы XIX века – 55 ч. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  
«Море». Романтический образ моря.  
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  
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Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне - сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, 

особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 
критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества.  
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.  
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В.Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера.  
Печорин и Мери, Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и реализме 
романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.   

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий».  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского.  
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
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«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.  
Из русской литературы XX века – 30 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  
Из русской прозы XX века 

 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России.  
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской. Лиризм повествования.  
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характере героя.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести.  
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 
века.  

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина».  
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Образ Родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая... «. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. 

Своеобразие метафор и сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  
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«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 
Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  
Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 
 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай»,  «Весенние  строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».  Стихотворения  о  Родине,  о  

природе. 

Интонация и стиль стихотворений.  
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор)  
А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»; А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального 

искусства выражающий мысли, настроения человека.  
Из зарубежной литературы – 6 ч.  
Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 1ной оды в творчестве 

Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, 

от заблуждений  
к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной 

через восприятие красоты поэзии как божественного хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом 
поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 
эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Прошения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии).  
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«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен.  
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности 
и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  
Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 
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5 класс (68ч) 
  

№ урока Наименование раздела. Тема урока Основные способы деятельности 

1 Книга в жизни человека 

Путешествие в книгу, словарная работа 

 

2 

Малые жанры фольклора. Обучение 

сочинению загадки, частушки, 

колыбельной 

песни. 

Ответы на вопросы, сочинение загадки, частушки 

или колыбельной песенки 

3 Русские народные сказки.  

 

Сказка как вид народной прозы. 

«Царевна-лягушка» 

Знакомство со сказкой, ее героями, пересказ 

отдельных фрагментов, создание иллюстраций 

     

4 

Художественный мир сказки 

«Царевна-лягушка» 

Работа с текстом сказок, приводят примеры 

сказочных формул из изученных и самостоятельно 

прочитанных сказок 

 Поэтика волшебной сказки 

 

5 

«Иван-крестьянский сын и чудо-

юдо» - волшебная сказка 

героического 

содержания.Особенности сюжета 

сказки 

Работа с текстом сказок, приводят примеры 

сказочных формул из изученных и самостоятельно 

прочитанных сказок 

 

 

   

6 Сказки о животных. Бытовые сказки 

Осмысление сюжета сказок, ответы на во-просы; 

чтение по ролям; сопоставление бытовых сказок и 

сказок о животных с волшебными сказками; чтение 

и обсуждение статьи учебника «Из рассказов 

сказочниках  

   

7 

Р.Р.Мои любимые русские народные 

сказки 

Выразительное чтение, пересказ, пре-зентация 

иллюстраций 

 

8 

«Повесть временных лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и 

Слушание учителя, работа с учебником, чтение 

отрывков древнерусской литературы 

 хитрость воеводы Претича»  

   

9 

М.В. Ломоносов – учѐный, поэт, 

художник, гражданин. 

Чтение статьи о Ломоносове, статьи «Роды и жанры 

литературы»; ответы на вопросы; выразительное 

чтение стихотворения 

 

 

«Случились вместе два астронома в 

пиру». Роды и жанры литературы 

 

10 Жанр басни в мировой литературе 

Создание иллюстраций к басням, ответы на 

вопросы 

   

11 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

«Волк и ягненок». И .А. Крылов  

«Волк на псарне» 

 

 

Выразительное чтение, творческая работа, 

комментированное чтение, аналитическая беседа 

 

12 И .А. Крылов  « Свинья под дубом». Выразительное чтение, творческая работа, 
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«Ворона и лисица» комментированное чтение, аналитическая беседа 

13 

Аллегорическое отражение 

исторических событий в баснях. 

«Волк на псарне» как басня о войне 

1812 года. 

Выразительное чтение, творческая работа, 

комментированное чтение, аналитическая беседа 

14 

В.А. Жуковский Слово о поэте. 

«Спящая царевна» 

Чтение статьи о поэте, чтение сказки, восприятие 

ху-дожественного произведения; ответы на 

вопросы; установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

   

15 

Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 

Нравственно- 

Чтение баллады, полноценное ее восприятие; 

ответы на вопросы; чтение по ролям; 

выразительное чтение. 

 психологические проблемы баллады  

16 

А.С. Пушкин. Рассказ о детстве поэта. 

«Няне» 

Чтение и проверка первичного восприятия. Работа с 

учебником. Рассказ о поэте. 

17 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

Чтение и проверка первичного восприятия. Работа с 

учебником. Рассказ о поэте. 

18 

Урок контроля. Письменные ответы. 

Тестирование 

 

19 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». Ьистоки рождения 

сюжета сказки. 

Слушание сказки в исполнении народных артистов, 

беседа, работа с текстом, выразительное чтение, 

иллюстрирование сказки. 

   

20 

Сходство и различие литературной и 

народной сказки Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа. 

Чтение эпизодов выборочный пересказ эпизодов; 

устное словесное рисование царицы-мачехи, 

царевны и царицы-матери, выразительное чтение; 

установление ассо-циативных связей с 

произведениями жи-вописи 

21 

Русская литературная сказка 

Погорельский А. «Чѐрная курица или 

Подземные 

жители» 

 

  

 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

  

  

  
 

 

  22 

А.М. Гаршин «Attalea Princeps». 

Героическое и обыденное в сказке 

Чтение статьи в учебнике, чтение сказки, 

полноценное ее восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение; установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией художника И. Пчелко. 

   

23 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте  

 «Бородино» 

Знакомство с содержанием стихотворения 

«Бородино», художественный анализ текста, 

наблюдение над развитием сюжета и поведением 

героев, словарная работа 

24 

Изобразительно-выразительные 

средства. Анализ стихотворения 

«Бородино» 

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее полно-

ценное восприятие; ответы на вопросы, составление 

плана повести; составление таблицы «Язык повести», 

установление ассоциативных связей с иллюстрациями 

ху-дожников; чтение по ролям 

  

   

25 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

«Заколдованное место» 

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее полно-

ценное восприятие; ответы на вопросы, составление 
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плана повести; составление таблицы «Язык повести», 

установление ассоциативных связей с иллюстрациями 

ху-дожников; чтение по ролям 

26 

Реальность и фантастика в повести 

«Заколдованное 

Групповая работа с текстом, сообщение о трудных 

словах текста, создать иллюстрацию, составить 

кроссворд по произведению. 

 место». Юмор.  

   

27 
    Н.А. Некрасов. «На Волге» Н.А. 

Некрасов.  

 

Чтение статей о поэте, чтение стихотворения и его 

полноценное восприятие; осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на вопросы); выразительное 

чтение, поиск эпитетов, устное словесное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями жи-вописи; составление цитатного 

плана. 

  

28 

«На Волге» Н..А. Некрасов. 

Отрывок из поэмы «Мороз. 

Красный  нос» 

Выразительное чтение стихотворения «На Волге», 

знакомство с отрывком из поэмы «Мороз, Красный 

нос» «Есть женщины в русских селеньях», словарная 

работа, беседа по содержанию  

29 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

«Муму». Жизнь в доме 

барыни.Герасим и Муму  

Слушание, работа с учебником, заочное путешествие, 

чтение рассказа. 

   

30 

Нравственный облик Герасима 

Протест Герасима против 

барской челяди. Осуждение 

крепостничества 

 

 

Ответы на вопросы; выразительное чтение, 

выборочное чтение эпизодов, чтение диалогов по 

ролям, устное словесное рисование; комментирование 

художественного произведения, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 

   

31 

Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа.понятие о литературном 

герое. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Муму». 

Подготовка к домашнему сочинению 

32 

Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Пишут контрольную работу 

 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С.Тургенева 

 

33 

А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний 

дождь». Обучение выразительному 

чтению стихотворения 

Чтение статьи в учебнике, чтение стихотворения и 

полноценное его восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

34 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

«Кавказский пленник».  

Чтение статьи учебника о пи-сателе, чтение 

художественного произведения, полноценное его 

восприятие. 

35 
Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные 

судьбы 

Художественный пересказ, самостоятельный поиск 

ответов на проблемные вопросы, сравнение 

характеров, проведения двух литературных 

персонажей. 

  

36 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» как 

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа и 

полноценное его восприятие; осмысление сюжета, 

изображенных в нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; установление 

ассоциативных связей с иллюстрацией 
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 юмористический рассказ.  

   

37 

Русские поэты 19 века о Родине и 

родной природе. 

Выступления учащихся, беседа по домашнему 

заданию, комментированное чтение и чтение по ролям, 

беседа по содержанию. 

   

38 

Лирика И.С. Никитина, А.Н. 

ПИлещеева, А.Н. Майкова идругих 

поэтов 

Чтение стихотворений и полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; вырази-тельное чтение, устное 

рисование; установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

39 

И.А. Бунин. Слово о 

писателе.«Косцы» 

Работа с учебником, с иллюстрациями, 

комментированное чтение 

   

40 В.Г. Короленко. Слово о писателе 

Чтение статьи о писателе; осмысление сюжета 

произведения, изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы; заочная экскурсия по 

Княж-городку, устное словесное рисование; 

комментирование художественного текста 

 «В дурном обществе»  

41 

Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Портрет как 

средство изображения героев 

Беседа по вопросам, работа с текстом произведения, 

выразительное чтение, составление плана повести. 

  

Уметь характеризовать поступки героев, давать им 

оценку. 

 

   

42 

Изображение города и его 

обитателей. Обучение домашнему 

сочинению по повести Короленко 

«В дурном обществе» 

Выразительное чтение глав, работа над языком 

повести, беседа, анализ эпизодов, работа над планом 

характеристики героев 

   
   

   
 

43 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Синий 

май…» 

Чтение статьи о поэте, чтение стихотворений, их 

восприятие, ответы на вопросы, выразительное 

чтение 

44 

П.П.Бажов. Слово о писателе. Сказ 

«Медной горы 

Чтение статьи о писателе; комментированное чтение, 

работа над пересказом, знакомство с жанром сказа, с 

его отличием от сказки 

 хозяйка».  

45 

Образ Хозяйки Медной горы. 

Понятие о сказе. 

Знать особенности прозы Бажова, жанровые 

особенности сказа, уметь составлять характеристику 

героев. 

46 

К.Г.Паустовский Слово о писателе. 

«Тѐплый хлеб» 

Чтение статьи о писателе, беседа по содержанию 

сказки, работа над главными героями сказки 

47 

Роль пейзажа. Нравственные 

проблемы произведения 

Беседа по вопросам, работа с текстом произведения, 

выразительное чтение 

48 

Вн. Чт. «Заячьи лапы». Природа и 

человек в произведениях 

Паустовского. 

Беседа по вопросам, работа с текстом произведения, 

выразительное чтение 

49 

Сказки С.Я.Маршака. «Двенадцать 

месяцев» 

Анализ текста художественного произведения. 

Оценка действий героев 

 Столкновение добра и зла.  

50 

Художественные особенности пьесы-

сказки. Юмор в сказке. 

Рассмотреть художественные особенности текста 

сказки 
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51 

А.П.Платонов. Слово о писателе. 

«Никита» 

Беседа по вопросам, работа с текстом произведения, 

выразительное чтение 

Душевный мир главного героя.  

   

52 Контрольная табота. Тест. Выполняют контрольную работу 

53 

В.П.Астафьев. Слово о писателе.  

«Васюткино озеро» 

Чтение статьи о писателе, выборочное чтение 

эпизодов, восприятие прочитанного; ответы на 

вопросы; чтение по ролям; комментирование текста 

художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведением живописи 

54 

«Открытие» Васюткой нового озера. 

Понятие об автобиографическом 

произведении. 

Выборочное чтение эпизодов, восприятие 

прочитанного; ответы на вопросы; чтение по ролям; 

комментирование текста художественного 

произведения.  

   

55 

Р.р. Классное сочинение «Какие 

поступки сверстников вызывают мое 

восхищение» 

Пишут сочинение по заданной теме 

56-57 

Русские поэты и писатели 20 века о 

Родине и родной 

Владеть навыками анализа поэтического текста, 

уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении. Уметь определять 

особенности звукового оформления, рифму, 

определять настроение 

 природе. И.А.Бунин, Дон-Аминадо.  

58 

Саша Черный. Образы детей в 

рассказах «Кавказский 

Выразительное чтение по ролям. Усвоение понятия 

юмора 

 пленник», «Игорь-Робинзон».  

   

59 
Ради жизни на земле.  К. Симонов. 

Слово о поэте. «Майор привез 

мальчишку на лафете» 

Чтение статьи о писателе, чтение баллады; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 

  

60 

Роберт Льюис Стивенсон. Слово о 

писателе. 

 

 «Вересковый мед»  

61 

Даниель Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Знакомятся с биографическими сведениями о Дефо и 

его творчестве, характеризуют поведение и характер 

главного героя, его душевные и нравственные 

качества. 

   

 

Х.К.Андерсен. Слово о писателе. 

«Снежная королева» 

Сообщения о героях сказки; сопоставление со сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне». 

   62 Кай и Герда  

   

  63 

В поисках Кая. Мужественное сердце 

Герды. 

Сравнительная характеристика героев 

64 

Подготовка к домашнему сочинению 

по сказкам Х.-К. Андерсена 

Выразительное чтение эпизодов из художественных 

текстов, устное словесное рисование; 

комментирование сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения; сопоставление 

литературных сказок со сходным сюжетом, 

сопоставление литературных сказок и сказок 

народных 

65 Жорж Санд «О чѐм говорят цветы» Чтение статьи учебника, беседа по содержанию 
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текста; работа с текстом; подготовка к сочинению-

миниатюре 

66 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Внутренний мир героев 

Марка Твена 

Чтение статьи об авторе, чтение эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление сюжета, изображенных в 

произведении событий, пересказ, инсценирование 

эпизодов, установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

   

67 Джек Лондон «Сказание о Кише» 

Знать биографию Д.Лондона, особенность его 

произведений, уметь объяснить смысл рассказа, 

понимать и объяснять специфику «сказание», уметь 

охарактеризовать образ героя. 

   

68 

Итоговый урок- праздник. 

Путешествие по стране Литературии 

5 класса 

 

 

6 класс (68 часов) 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные способы деятельности 

1 

 

Введение.  Писатели – создатели, 

хранители и любители книги 

Художественное произведение.  

Диагностика уровня литературного 

развития уащихся  

 

 

2 

Устное народное творчество.  

Обрядовый фольклор. Весенние, 

летние и осенние песни. 

 

Конкурс на лучшее исполнение 

обрядовых песен. 

 

3-4 Пословицы и поговорки Толкование прямого и переносного 

смысла пословиц и поговорок  

 

5 Р.Р. Письменный ответ на проблемный 

вопрос 

 

1.В чем красота и мудрость русских 

обрядов 

2. Почему пословицы и поговорки 

называют «зернами народной 

мудрости». 

6-7 Из древнерусской литературы. 

 Повесть временных лет» — первая 

русская летопись. «Сказание о 

белгородском киселе». Отражение 

исторических  событий и вымысел, 

отражение качеств идеального 

народного героя (ума, находчивости).  

 

Развитие представлений о русских 

летописях. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, 

образы и приемы изображения 

человека 

 

8 Из литературы 18 века. Русские басни. 

И.И. Дмитриев «Муха» 

Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирующие понятия 

«аллегория» и «мораль» 

9 И.А.Крылов «Листы и корни», 

«Ларчик», «Осел и Соловей»  

 

 

Истолкование аллегории и морали 

изученных и самостоятельно 

прочитанных басен. 

Конкурс на лучшее инсценирование 

басни 

 Викторина на знание басен  и их 

иллюстраторов 
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Письменный ответ на вопрос «Какие 

человеческие пороки осуждает И.А 

Крылов в своих баснях?» 

10 Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. 

Южная ссылка. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит 

стихотворения. Антитеза. 

 

Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции, выявление 

черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник», подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза», особенности дружеского 

послания, о роли пейзажа в 

стихотворении.   

11 Лицейские друзья Пушкина. «И.И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности 

стихотворного послания. Двусложные 

размеры стиха. 

12 «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции стихотворения. 

Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

 

Слово учителя, сообщения учащихся;  

 

13 О создании романа «Дубровский». 

Историко-культурный контекст 

времени.  Изображение русского 

барства .Дубровский-старший и 

Троекуров. Отец и сын. 

 

Слово учителя, беседа по тексту. 

14 Протест   Владимира   Дубровского   

против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. 

 

Развитие представлений об подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза», особенности дружеского 

послания,  

15 Окрестное дворянство в гостях у 

Троекурова. Деспотизм хозяина, 

неуважение к человеческой личности.  

Трусость,  подобострастие, жадность 

Антона Пафнутьича Спицына. 

 

Различные виды чтения.Составление 

простого и  цитатного планов. 

Рассказ по плану 

Сопоставительная характеристика. 

Речевая характеристика. 

 Дискуссия 

16 Композиция.  Сюжет. Романтическая 

история любви Владимира и 

Маши.Троекуров и князь Верейский. 
Судьба Марьи Кириловны и 

Дубровского. 

 

Различные виды чтения.Составление 

простого и  цитатного планов. 

Рассказ по плану 
Сопоставительная характеристика. 

Речевая характеристика. 

 Дискуссия 

17 Внеклассное чтение А.С. Пушкин 

«Барышня-крестьянка».  

Иллюстрировать понятия «антитеза» 

примерами из повести 

18 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по творчеству 

 А.С. Пушкина 

Письменный ответ на проблемные 

вопросы:  

- В чем сходство и различие 

характеров Кирилы Троекурова и 

Андрея Дубровского? 

-Почему повесть «Дубровский» 

можно назвать повестью о защите 

человеческой личности? 

19-21 М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Листок», 

«На севере диком стоит одиноко», 

Начальные понятия о поэтической 

интонации, развитие представлений о 
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«Утес», «Три пальмы» балладе 

22 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по анализу одного 

стихотворения М.Ю. Лермонтова  

Письменная работа по теме: Как 

выражается мотив одиночества в 

стихотворении М. Ю. Лермонтова? 

(по выбору) 

 

23 И.С.Тургенев. «Бежин луг». 

 

Развитие представлений о 

портретной характеристике 

персонажей, понятие о пейзаже в 

литературном произведении, 

создание собственных иллюстраций 

к рассказу 

24 Работа по картине В.Лебедева «Бежин 

лгу». 
 

25 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело», 

«Листья», «С поляны коршун 

поднялся» 

Развитие понятия о пейзажной 

лирике, развитие понятия о 

звукописи, начальное представление о 

строфе. 

Подбор цитатных примеров к теме 

«Особенности изображения природы 

в лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета», 

выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и 

определение их художественной 

функции 

26 А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила», «Еще майская ночь…», 

«Учись у них – у дуба, у березы» 

Лекция, беседа, проблемные задания. 

27 Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. 

Стихотворение “Железная дорога”. 

 

Составление плана сообщения 

«Своеобразие композиции 

стихотворения (антитеза, значение 

эпиграфа, роль пейзажа, сочетание 

реальных и фантастических картин, 

диалог-спор, риторические вопросы) 

28 “Железная дорога”. Гнетущие картины 

подневольного труда. Мысль 

Некрасова о величии народа. 

 

29 Тестирование по творчеству 

 М.Ю. Лермонтова  

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

Тестовая проверка знаний по теории 

литературы 

30 Н. С. Лесков – выдающийся русский 

писатель, знаток и ценитель народной 

жизни и народного слова. Сказ 

“Левша”. Анализ “Сказа…” 

 

Развитие понятия о сказе, понятие об 

иронии. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. 

Составление викторины на знание 

текста сказа 

31 Сказ “Левша”. Анализ “Сказа…” 

 

Чтение сказа. Комментарии. 

32 “Портрет” Левши. 

 

Чтение по ролям, беседа по 

вопросам. 

33 Развитие речи. Изложение на тему 

“Левша в гостях у англичан”. 

 

«Какие лучшие качества русского 

народа изображены в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Железная дорога» и 

сказе Н.С. Лескова «Левша» 
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34 Н.С. Лесков «Человек на часах» 

(внеклассное чтение) 

Создание собственных иллюстраций к 

произведению 

35 Встреча с А. П. Чеховым – писателем и 

человеком . Рассказ «Толстый и 

тонкий», 

Развитие понятия о комическом и 

комической ситуации. 

Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как 

источники юмор в рассказах 

А.П.Чехова» 

36 Внеклассное чтение. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия»,  

«Смерть чиновника» 

 

Конкурс на лучшее инсценирование 

рассказов; создание викторины на 

знание текста рассказов, создание 

собственных иллюстраций к 

рассказам 

37 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Я Полонский, 

Е.А.Баратынский, А.К.Толстой, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев 

Выявление характерных признаков 

лирики в изучаемых стихотворениях, 

составление устного и письменного 

сопоставительного анализа 

стихотворений, выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их художественной функции 

38 Развитие речи. Сопоставительный 

анализ стихотворений.  

Образ русской природы в стихах 

русских поэтов и романсах русских 

композиторов, 

Сопоставление проекта под 

руководством учителя альбома 

«Русская природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века, полотнах 

русских художников и романсах 

русских композщиторов» 

39-40 А.И.Куприн «Чудесный доктор» Понятие о рождественском рассказе, 

поиск в тексте черт рождественского 

рассказа и подбор цитатных 

примеров, особенности 

рождественского рассказа, 

составление устного рассказа о герое 

и его прототипах 

41 А. Грин. Слово о сказочнике. Повесть 

“Алые паруса”. Романтические мечты 

и душевная чистота главных героев 

повести. 

 

Понятие о жанре феерии, 

Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея», 

подбор цитат, иллюстрирующих роль 

антитезы в композиции повести, 

сопоставление повести и ее 

киноверсии 

42 А. П. Платонов. Страницы жизни и 

творчества. Рассказ “Неизвестный 

цветок”» 

Поиск цитатных примеров к понятию 

«образ-символ», подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции в рассказах 

43 Внеклассное чтение «Цветок на 

земле»,  “В прекрасном и яростном 

мире”. 

Поиск цитатных примеров к понятию 

«образ-символ», раскрыть особый 

мир платоновских героев 

44-45 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. К.Г. Симонов, 

Д.С.Самойлов 

Выявление  художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и 

определение их художественной 

функции, подбор примеров к теме 
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«Роль антитезы в стихотворениях о 

войне» 

46-47 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» Подбор цитат к теме «изображение в 

рассказе жизни и быта сибирской 

деревни», анализ эпизода 

48 “Весело и интересно проведенный 

день” (нравственные проблемы 

рассказа Астафьева “Конь с розовой 

гривой”). 

 

Подбор цитат к теме «изображение в 

рассказе жизни и быта сибирской 

деревни», анализ эпизода 

49 В.Г. Распутин «Уроки французского» Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ, 

сюжет, герой-повествователь», 

подбор цитат к теме « Трудности 

послевоенного времени в рассказе «, 

анализ эпизода «Игра в замеряшки» 

50 Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика.  

 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ, 

сюжет, герой-повествователь», 

подбор цитат к теме « Трудности 

послевоенного времени в рассказе «, 

анализ эпизода «Игра в замеряшки» 

51  Смысл названия рассказа. 

 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ, 

сюжет, герой-повествователь», 

подбор цитат к теме « Трудности 

послевоенного времени в рассказе «, 

анализ эпизода «Игра в замеряшки» 

52 Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице» 

Развитие представлений о лирическом 

герое, характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворения, выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их художественной функции 

53 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

Развитие понятия о юморе, поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор», 

сопоставление функций 

мифологических образов в 

классической и современной 

литературе 

54 Родная природа в русской поэзии 20 

века. А.А.Блок, С.А.Есенин, 

А.А.Ахматова 

Развитие представлений о лирическом 

герое, характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворения, выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их художественной функции, 

обучение анализу стихотворения 

55-56 Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. 

«Чудик», «Критики» 

Внеклассное чтение 

«Срезал» 

Подбор цитат к теме « Особенности 

шукшинских героев-чудиков», 

письменный выборочный пересказ с 

творческим заданием 

57 Развитие речи. Письменные ответы на 

проблемные вопросы 

- В чем странность и 

привлекательность героев Шукшина 
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- Каков образ моего ровесника в 

изученных произведениях 

58-59 Из литературы народов России 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 

К. Кулиев. «»Когда на меня навалилась 

беда», «Каким бы малым не был мой 

народ…». 

 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

общечеловеческое и национальное в 

лирике разных народов 

60 Мифы народов мира. «Подвиги 

Геракла» 

Отличие мифа от сказки 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф» 

61 «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

Отличие мифа от сказки 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф» 

62 Геродот «Легенда об Арионе» Поиск цитатных примеров, 

сопоставление мифа об Арионе со 

стихотворением А.С. Пушкина 

«Арион» 

63-64 Гомер «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) 

Понятие о героическом эпосе, Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф 

65 М.де Сервантес «Дон Кихот» Понятие о пародии. Анализ 

пародийных образов и ситуаций в 

романе 

66 Ф.Шиллер «Перчатка» Понятие о рыцарской балладе. 

Сопоставление русских переводов 

баллады Шиллера 

67 П.Мериме «Маттео Фальконе» Понятие о новелле. Анализ эпизода из 

новеллы 

68 А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

Понятие о притче. Анализ эпизода 

 

 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

№ п/п 
Тема урока 

Тип урока  

Вид деятельности учащихся на уроке 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК. Изображение 

человека как важнейшая задача 

литературы. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действия): 

- Изучение содержания параграфа учебника; 

- Работа с теоретическим литературоведческим  

материалом (основные понятия: идея, проблема, 

герой), 
- Работа в парах с дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения заданий, 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

- комментирование выставленных оценок 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 4 ЧАСА 

2.   Понятие о былине. Былина 

«Вольга и Микула Селянинович». 

Прославление мирного труда героя 

– труженика. Микула Селянинович 

– эпический герой. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа с теоретическим лит. материалом по теме 

«Былины», 
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Урок изучения нового материала Работа с учебником (чтение статьи, составление 

плана, запись тезисов) 

Выразительное чтение былины учителем 

 

 

3.    Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- коллектив. работа с ЛП (составление тезисного 

плана к устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос), 

- работа в парах (выразительное чтение отрывков с 

последующим рецензированием), 

- чтение по ролям 

- словарная работа 
- беседа 

4. 

 

РР. Подготовка к устному  

сочинению «Русские богатыри как 

выражение национального 

представления о героях» 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

с/р с ЛП (конспект с.60-62), 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

- комментирование выставленных оценок 

5. Пословицы и поговорки как 

выражение народной мудрости. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: 

- с/р или групповая работа на тему «Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью  Справочник лит-ры»., 

- работа со статьей учебника 

- составление рассказов по пословицам 

- игра - викторина 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА – 2 ЧАСА 

6.   «Повесть временных лет» как 

памятник древнерусской 

литературы. «Поучение Владимира 

Мономаха» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск незнакомых слов и 

объяснение их с помощью спец. литературы и 

словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы и идеалы Древней 

Руси», 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

- комментирование выставленных оценок 

7.  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» как образец житийного 

жанра древнерусской литературы. 

Отрывок «О пользе книг» 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль, 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки; 

- беседа  

- выразительное чтение 

-  комментирование выставленных оценок 
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8.  РР. Подготовка к домашнему 

сочинению «Нравственные облик 

человека в древнерусской 

литературе» 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- групповая работа (составление  характеристики 

человека в древнерусской литературе), 

- словарная работа 

- составление плана сочинения 

9. Контрольная работа по УНТ и ДРЛ 

Урок контроля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

 

 

10  Личность и судьба М.В. 
Ломоносова. Стихи М.В. 

Ломоносова. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- с/р (сообщение о жизни и тв-ве поэта), 

- работа в парах Сильный –Слабый (устное 

рецензирование выразительного чтения 

стихотворения), 

- комментированное чтение 

- словарная работа 

11. Г.Р. Державин. Очерк жизни и 

творчества. Стихи Г.Р. Державина. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение по итогам дз, 

- выразительное чтение стихотворения с 

последующим письменным его рецензированием, 

- участие в коллективном диалоге, 

- комментирование выставленных оценок  

Литература 19 века (29 часов) 

  12  А.С.ПУШКИН и русская 

история. Поэма «Полтава». 

«Полтавский бой». Изображение 

Петра в поэме. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение отрывков с последующим 

его рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- аналитическая беседа 

- сравнительная характеристика полководцев. 

13.  «Медный всадник». Тема Петра I 

в поэме. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности: 

- практическая работа по теме «Тема Петра I в 

трагедии», 

- ЛР в парах Сильный-Слабый (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие трагедия), 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

- комментирование выставленных оценок 

14  «Песнь о вещем Олеге». Понятие 

о балладе. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- практическая работа по теме «Выявление черт 
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баллады в «Песне о вещем Олеге», 

- ЛР в парах Сильный - Слабый (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие баллада), 

- Сравнение художественного текста  и источника-

летописи 

15. Пушкин – драматург. Трагедия 

«Борис Годунов» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа с дидактическим 

материалом, 

- Подбор цитат из монолога Пимена на тему «Образ 

летописца как образ древнерусского писателя 

(«Борис Годунов»), 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 
- комментирование выставленных оценок 

16.  РР. Сочинение по произведениям 

А.С. Пушкина. 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- написание черновиков сочинения. 

 

17. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Личность 

поэта. «Песня про …купца 

Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом России.  

 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа с теоретическим лит.материалом (основные 

понятия: поэма. Фольклор, композиция), 

- работа в парах (иллюстрирование понятия 

опричнина примерами из повести), 

- устное словесное рисование, 

- Составление тезисного плана для пересказа 

«Песни..», 

- сравнительная характеристика героев,  

 

18  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «Песня про 

…купца Калашникова» Степан 

Калашников – носитель лучших 

качеств русского национального 

характера. 

 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- устное словесное рисование, 

- СР с ЛП (составление таблицы «Калашников и 

Киребеевич»), 

-  сравнительная характеристика героев,  

 

19.  Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор цитатных примеров для 

аргументации), 

- анализ стихов, 

-  устное словесное рисование 

20.  Н. В. ГОГОЛЬ. История создания 

повести «Тарас Бульба». Тарас 

Бульба и его сыновья.  

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- комплексное повторение, работа над ошибками, 
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-выразительное чтение отрывков повести, 

- работа в парах (поиск в тексе незнакомых слов и 

определение их значения),  

21.  Образ Запорожской Сечи в 

повести. Тарас Бульба и его 

сыновья в Сечи. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- СР (выделение этапов развития сюжета повести), 

 - групповая работа (составление сравнительной 

характеристики героев), 

22  Осада польского города Дубно. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного плана для пересказа 

отрывков, 

- работа с тексом,  
- аналитическая беседа.  

23  Трагедия Тараса Бульбы. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая работа, 

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

24. РР. Сочинение по повести «Тарас 

Бульба». 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

-  сочинение 

 

25  Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя 

Урок контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

-  комментирование выставленных оценок 

26  И.С. ТУРГЕНЕВ. Сборник 

«Записки охотника». Рассказ 

«Бирюк» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ повести), 

- Работа в парах Сильный -Слабый (характеристика 

героев повести), 

- индивидуальные  выступления учащихся 
- аналитическая беседа  

- пересказ 

27  Стихотворения в прозе. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- СР с ЛП, 

- выразительное чтение и его рецензирование, 

- чтение по ролям 

- аналитическая беседа 

28  Н.А. НЕКРАСОВ – поэт 

народной боли. Поэма «Русские 

женщины» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 
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- проектная работа в парах (иллюстрирование 

эпизодов), 

- выразительное чтение и его рецензирование, 

29 Тема подвига русских женщин в 

поэме Некрасова 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах (составление тезисного плана для 

пересказа отрывков),  

- проблемные вопросы, тест 

 

30  Своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. «Размышление у 

парадного подъезда» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа по диагностической карте 
типичных ошибок в домашней работе, 

- анализ лирического произведения,  

- беседа,  

- выразительное чтение 

31  М.Е. САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН. 

Образ писателя. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» как сатирическая 

сказка. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение сказки, 

- работа со словарем литературоведческих терминов, 

- Индивидуальные . выступления учащихся,  

- аналитическая беседа 

32  Сказка М.Е. Салтыкова – 

Щедрина «Дикий помещик» 

Урок внеклассного чтения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ ), 

Работа в парах Сильный -Слабый (характеристика 

героев сказки), 

- заполнение таблицы  

33  Л.Н. ТОЛСТОЙ. Детство 

писателя. Автобиографический 

характер повести «Детство». 

Главы «Maman», «Что за человек 

был мой отец?», «Классы» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- групповая лабораторная работа по тексту повести 

(составление портретной характеристики героев), 

Самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

34  Глава «Наталья Саввишна». 
Мастерство писателя в раскрытии 

духовного роста. 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сильный -Слабый (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих формы авторской 

позиции в повести), 

- коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

- комментирование выставленных оценок, 

- словарная работа. 

35  А.П. ЧЕХОВ – мастер жанра 

короткого рассказа. «Хамелеон» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
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собственных затруднений в деятельности: 

- элементы ПД (подбор примеров на тему «Речь 

героев как средство их характеристики», 

- работа в парах Сильный -Слабый (устное 

рецензирование выразительного чтения рассказа), 

- пересказ. 

36  Рассказы А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Размазня» 

Урок внеклассного чтения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика героев, 

- написание отзыва 

37 И.А. БУНИН. Судьба и 

творчество. «Цифры» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности: 

- индивидуальная и групповая работа (анализ 

рассказа, выразительное чтение рассказа), 

 

  

38  Рассказ «Лапти». 

Самоотверженная любовь Нефеда 

к больному ребенку. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика героев, 

- проблемные вопросы,  

- словарная работа 

39  «Край ты мой, родимый край». 

Стихи о родной природе. 

Жуковский, Бунин, А. Толстой. 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- проектная работа в парах (иллюстрирование 

эпизодов), 

- выразительное чтение и его рецензирование, 

- устное словесное рисование 

40 Контрольная работа по теме 

«Литература  XIX века» 

Урок контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- Игра «Литературный ринг»  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА -  23 ЧАСА 

41  М. ГОРЬКИЙ. О писателе. 

Автобиографический характер 

повести «Детство» (1 глава) 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- взаимопроверка выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- аналитическая беседа 

- чтение по ролям, пересказ 

 

42   «Свинцовые мерзости жизни», 

изображенные в повести 

«Детство» 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика героев, 
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- чтение по ролям,  

- словарная работа 

 

43 «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» на страницах 

повести «Детство» 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика героев: 

Бабушка, Цыганок, Хорошее Дело,  

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

44  РР. Сочинение – характеристика 

литературного героя 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 
- характеристика героев, подбор цитат, сочинение 

- выполнение письменной работы. 

45 «Легенда о Данко» (отрывок из 

рассказа «Старуха Изергиль») 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- СР с ЛП (составление таблицы «Пафос 

романтических рассказов М. Горького), 

- групповая работа (составление тезисного плана для 

различных видов пересказа), 

 

. 

46 Л. АНДРЕЕВ Личность писателя. 

Рассказ «Кусака» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение содержания параграфа учебника, 

- конспектирование статьи, 

- составление цитатного плана 

- аналитическая беседа, пересказ 

47  В.В. МАЯКОВСКИЙ. Ранние 

стихотворения как отражение 

души поэта. «Необычайное 

приключение…» 

 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- коллективная РНО в ДЗ, 

- выразительное чтение с последующим 

рецензированием, 

- групповая работа (характеристика метрико-

ритмических особенностей стихотворения), 

- лексический анализ стихотворения,  

- выразительное чтение 

48 В.В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворе-

ния. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта статьи учебника, 

пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие лирический герой), 

- Беседа, частичный анализ 

49 . А.П. ПЛАТОНОВ. Личность 

писателя. Рассказ «Юшка» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- развитие понятий о сказе, 

- составление цитатного плана для пересказа, 
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- подбор цитатных примеров при составлении ответ 

на вопрос «Каковы доказательства душевной 

щедрости главного героя рассказа?» 

50  А.П. ПЛАТОНОВ «В 

прекрасном и яростном мире». 

Своеобразие языка прозы 

Платонова 

Урок внеклассного чтения 

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- коллективное проектирование  

- аналитическая беседа, пересказ 

51 На дорогах войны. Интервью с 

поэтом — участником Великой 

Отечественной войны.  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности 

публицистики), 

- анализ публицистической статьи  
- беседа  

52 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение стихотворений с 

последующим рецензированием, 

 

  

53 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение стихотворений с 

последующим рецензированием, 

 

  

54  Ф. АБРАМОВ и его рассказ «О 

чем плачут лошади» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- - групповая работа (составление плана рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ.  

55  Е. НОСОВ. Рассказ «Кукла». 

Нравственная проблематика 
рассказа 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- групповая практическая работа (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- работа с текстом,  

- аналитическая беседа 

56 Е. Носов «Живое пламя» 

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- различные виды пересказов, 

- беседа, анализ эпизода  
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57 А.Т.ТВАРДОВСКИЙ – 

«художник с мудрым сердцем и 

чистой совестью». Стихотворения 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта статьи учебника, 

пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие лирический герой), 

- Беседа, частичный анализ 

58 А.Н. Вердинский «Доченьки», 

И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая 

грусть переживаний. Проект  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа в парах «Песня как синтетический жанр 

искусства, 
- Беседа, частичный анализ  

 

59  Ю.П. КАЗАКОВ и его рассказ 

«Тихое утро» 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- выразительное чтение  с последующим 

рецензированием, 

- работа в парах (различные виды пересказов), 

- беседа,  

- составление плана 

60  «Земля родная». Статьи Д.С. 

Лихачева  

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности 

публицистики), 

- анализ публицистической статьи  

- беседа  

61 «Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Комбинированный ур. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение стихотворений с 

последующим рецензированием, 

 

  

62 Смешное и грустное в рассказах 

М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

 
Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
- работа со статьей учебника, 

- Чтение произведения, составление плана,  

- беседа,  

- работа в парах «Характеристика идейно-

эмоционального содержания рассказа», 

63 Контрольная работа по теме 

«Русская литература 20 века» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- Игра «Литературный ринг»  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 5 ЧАСОВ 

64 Представления народа о 

справедливости и честности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
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«Честная бедность» Роберта 

Бернса 

 

Урок изучения нового материала 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с последующим его 

рецензированием, 

- индивидуальные  выступления учащихся, 

- работа со статьей учебника,  

- беседа  

65 Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью в стихотворении 

«Ты кончил жизни путь, герой!» 

Дж. Г. Байрона 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление черт фольклора. 

Определение функций фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в произведениях  

зарубежной литературы) 

66 Японские трехстишия (хокку). 

Изображение жизни природы и 

жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

Урок изучения нового материала 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и парная работа по сочинению 

хокку, 

- выразительное чтение хокку с последующим 

рецензированием, 

 

67  О.Генри. «Дары волхвов».  

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с дидактическим 

материалом (подбор примеров, иллюстрирующих 

функции языковых и композиционных средств в 

тексте рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

68 Р.Д. Бредбери. «Каникулы».  

Комбинированный урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с дидактическим 

материалом (подбор примеров, иллюстрирующих 

функции языковых и композиционных средств в 

тексте рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

 Итоговый урок.  

Итоговый урок. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольных заданий 

- список книг на лето 

 

 

8 класс (68 часов) 

Содержание учебного материала. 

 

Основные виды деятельности учещихся  

 
Введение (1ч) Выразительное чтение, выражение личного 
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Русская литература и история. Выявление уровня 

литературного развития учащихся  

отношения к прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление связей литературных сюжетов и героев 

с историческим процессом.  

Решение тестов  

Устное народное творчество (2ч) 

Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки.  

Предания: «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком».  

Развитие представлений о народной песне, 

частушке, предании.  

Практическая работа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «народная песня», «частушка», 

«предание»  

 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы.  

Восприятие текста народных песен, частушек, 

преданий и их выразительное чтение (исполнение).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из древнерусской литературы (2ч)  

«Житие Александра Невского» (фрагменты).  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века.  

Развитие представлений о житии и древнерусской 

воинской повести.  

Понятие о сатирической повести как жанре 

древнерусской литературы.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Соотнесение содержания жития с требованиями 

житийного канона.  

Выявление характерных для произведений 

литературы XVII века тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия «воинская повесть», 

«сатирическая повесть»  

Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Характеристика героев литературы XVII века и их 

нравственная оценка.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XVIII века (3ч)  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  

Понятие о классицизме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Выявление в комедии характерных для русской 

литературы XVIII века тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

Подбор примеров из текста комедии, 

иллюстрирующих понятие «классицизм».  

Составление речевых характеристик главных 

героев комедии.  

Анализ эпизода комедии (по выбору учителя).  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов комедии.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Письменный анализ эпизода комедии.  
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Проект:  
Постановка сцен из комедии на школьной сцене.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Какие черты поэтики классицизма проявились в 

комедии «Недоросль»?  

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна 

тема воспитания?  

3. Против чего в комедии «Недоросль» направлена 

сатира автора?  

 

Составление плана и создание письменного ответа 

на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из русской литературы XIX века (35ч) 

И. А. Крылов. «Обоз».  

Развитие представлений о басне, её морали, 

аллегории. Практические работы.  
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  
Выявление характерных для басен тем, образов и 

приёмов изображения человека.  

Выявление в басне признаков эпического 

произведения. Подбор цитат из текста басни по 

заданной теме.  

Устный рассказ о писателе и истории создания 

произведения на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  
Выразительное чтение басен.  

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту басни.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Составление плана басни (в том числе цитатного).  

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  

Понятие о думе.  

Практические работы.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности 

поэзии русского романтизма (на уровне 

содержания, языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического героя).  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «дума».  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев  

Устный рассказ о писателе и истории создания 

произведения на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение думы (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»). «История Пугачёва» 
(отрывки). «Капитанская дочка».  

Начальные представлении об историзме 

художественной литературы, о романе, о реализме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая 

встреча Гринёва с Пугачёвым», «Гибель капитана 

Миронова», «Объяснение в императорском саду» и 

др.  

Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки 

эпического рода в романе «Капитанская дочка».  

Устный рассказ о поэте и истории создания его 

произведений на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта.  

Выразительной чтение стихотворений, фрагментов 

прозы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета романа, его тематики, 
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Сопоставление фрагментов романа с традициями 

фольклора, с «Историей пугачёвского бунта».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман».  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или 

романса на стихи поэта.  

Составление викторин на знание текстов 

стихотворений и романа.  

Проект:  

Составление электронной презентации «Герои 

романа „Капитанская дочка" и их прототипы» (или 

«Герои романа „Капитанская дочка" в книжной 

графике и киноверсиях»).  

Контрольные работы.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Что повлияло на формирование характера Петра 

Гринёва? 
2. Почему Машу Миронову можно считать 

нравственным идеалом Пушкина?  

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и 

народного восстания?  

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром 

Гринёвым?  

5. Как анализ композиции романа «Капитанская 

дочка» помогает понять его идею?  

Анализ и сопоставительный анализ стихотворений 

и эпизодов романа.  

Тестирование.   

 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика отдельного 

персонажа и средств создания его образа.  

Составление сравнительной характеристики героев 

и произведений.  

Составление плана анализа стихотворения или 

фрагмента эпического произведения.  

Письменный анализ эпизода или стихотворения по 

плану.  

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос.  

Написание сочинения на литературном материале 

и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта.  
Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Решение тестов.  

Рабата над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».  

Понятие о романтической поэме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 

барсом», «Встреча с грузинкой» и др.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности 

поэзии русского романтизма (содержание, язык, 

композиция, образ времени и пространства, образ 

романтического героя).  

Выявление признаков лироэпического рода в 

поэме.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно- выразительных средств языка 
писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в поэме.  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие 

«романтическая поэма».  

Проект:  

Составление электронного альбома «Кавказские 

пейзажи в рисунках Лермонтова и их словесное 

воплощение в поэме «Мцыри».  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы 

на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета,  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  
Характеристика сюжета поэмы, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика героя и 

средств создания его образа.  

Составление плана анализа фрагмента лиро-

эпического произведения, письменный анализ 
эпизода по плану.  

Составление плана письменного ответа на 

проблемный вопрос. 
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грузинкой» и др.) в поэме? (По выбору учащегося.)  

2. Какие черты образа Мцыри сближают его с 

роман-тическими героями?  

3. Какую композиционную роль в поэме играет 

изо-бражение кавказской природы?  

4. Почему историю Мцыри автор излагает в форме 

исповеди героя?  

5. Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть 

Мцыри?  

 

Написание сочинения на литературном материале 

и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.   

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель».  

Развитие представлений о комедии. Развитие 

представлений о сатире и юморе.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  
Подбор примеров, иллюстрирующих признаки 

драматического рода в комедии.  
Поиск в комедии реалистических принципов 

изображения жизни и человека.  

Составление устного и письменного сообщения о 

композиционных особенностях комедии.  

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», 

«Сцена вранья», «Последний монолог 

городничего», «Башмачкин заказывает шинель», 

«Утрата шинели», «Привидение» и др.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «комедия», «сатира», «юмор», «символ», 

«фантастический реализм».  

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

ки-нематографические версии комедии и повести.  

Проекты:  

Составление электронных альбомов «Герои 

комедии «Ревизор» и их исполнители: из истории 

театральных постановок»;  

«Петербург начала XIX века и его обитатели в 

повести «Шинель».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России 

нужно в ней «высмеять всё дурное»?  

2. В чём социальная опасность хлестаковщины?  

3. Каковы авторские способы разоблачения 
пороков чиновничества?  

4. Почему комедию «Ревизор» включают в 

репертуар современных театров?  

5. Чем интересна постановка комедии в 

современном театре? (Чем интересна киноверсия 

комедии?)  

 

Устный рассказ о писателе и истории создания 

комедии на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  
Выразительное чтение фрагментов комедии, 

повести.  
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения.  

Выделение этапов развития сюжета комедии.  

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя, устный и письменный 

рассказ о герое по плану.  

Составление плана групповой характеристики 

героев, устный и письменный рассказ о героях.  

Устная и письменная групповая характеристика 

героев и средств создания их образов.  

Подбор цитат из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения, письменный анализ 

эпизода по плану.  
Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Написание сочинения на литературном материале 

и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

И. С. Тургенев. «Певцы».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

Устный рассказ о писателе и истории создания 

рассказа на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 
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комментариев.  

Подбор цитат из текста рассказа по теме 

«Внешний облик и внутреннее состояние певцов в 

момент исполнения песен».  

Определение художественной функции русской 

песни в композиции произведения.  

Устная и письменная характеристика образа 

повествователя и средств создания его образа.  

Контрольная работа.  

Анализ стихотворения или сопоставительный 

анализ стихотворений; анализ эпизода эпического, 

лироэпического или драматического 

произведения; ответ на проблемный вопрос; 

тестирование (по творчеству М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя, И.С. Тургенева).  

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной).  

Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос.  
Письменный анализ эпизода (в том числе с 

использованием цитирования).  

Решение тестов.  

М. Е. С алтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок).  
Понятие о пародии.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Составление плана сообщения о средствах 

создания комического в романе.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сатира», «гипербола», 

«гротеск», «эзопов язык», «пародия».  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагмента романа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания фрагмента романа.  

Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов,  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Н. С. Лесков. «Старый гений».  

Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали.  
Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 
комментариев.  

Составление плана сообщения о нравственных 

проблемах рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «художественная деталь», «рассказ».  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа.  

Нравственная оценка проблем и. героев.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

JI. Н. Толстой. «После бала».  

Развитие представлений об антитезе, о 

композиции.  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 
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Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни 

и человека.  

Составление плана сообщения об особенностях 

композиции рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «контраст», «антитеза»» «композиция», 

«художественная деталь»  

ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Поэзия родной природы в русской литературе 

XIX века (обзор). (2ч) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; 
М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. 

Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Практические работы.  

Сопоставительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их 

художественных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 
наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Составление плана анализа стихотворения, его 

письменный анализ по плану.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.  

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии), «Человек в 

футляре» и другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Практические работы.  

Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов.  

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в рассказах.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «психологизм».  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое 

произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п.  

Из русской литературы XX века (19ч) 

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст 

сирени». Развитие представлений о сюжете и 

фабуле.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «психологизм», «сюжет» и «фабула».  

Подготовка и рецензирование рефератов и 

докладов по русской литературе XX века.  

Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о 

превратностях любви».  

Проект:  

Составление компьютерной презентации «Лики 

Устный рассказ о писателях на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументирование своей позиции.  
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любви в рассказах русских писателей» (по 

рассказам Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. Куприна).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков 

нравственный смысл историй любви в рассказах 

русских писателей?  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейНо-эмоционального содержания рассказов.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героев.  

Устная и письменная характеристика героев 

рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос.  

А. А. Б л о к. «Россия».  

С. А. Есенин. «Пугачёв».  

Начальные представления о драматической поэме.  

Практические работы.  

Подбор цитат на тему «История и современность в 

стихотворении А. А. Блока «Россия».  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «драматическая поэма».  
Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём 

общность и различие образа Пугачёва в фольклоре, 

в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина?  

Устные рассказы о поэтах и истории создания 

произведений на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов 

поэмы.  
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  
Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ».  

Контрольные работы.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Ответ на проблемный вопрос.  

Тестирование (по творчеству М. Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна)  

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Письменный анализ рассказа по плану (в том 

числе с использованием цитирования).  
Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос.  
Решение тестов  

Писатели улыбаются.  

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки).  

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для 

внеклассного чтения).  

М. М. Зощенко. «История болезни»; другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

М. А. Осоргин. «Пенсне».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Подбор цитат, иллюстрирующих приёмы создания 

Устный рассказ о писателях, их журнале, 

произведениях, истории их создания на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  
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исторического повествования и способы создания 

комического.  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое 

произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей.  

Проект:  

Создание текста и постановка инсценировки 

«Смешное и грустное рядом» (по рассказам начала 

XX века)  

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их 

идейно-эмоционального содержания.  

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.  

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин».  

Развитие понятия о фольклоризме литературы.  

Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе композиции.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятия «композиция», «юмор», «фольклоризм», 

«авторские отступления».  
Подбор цитат и материалов на тему «Василий 

Тёркин: крестьянин, солдат, гражданин».  

Контрольные работы.  

Подготовка докладов и сообщений:  

1. Особенности композиции поэмы «Василий 

Тёркин».  

2. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

3. «Василий Тёркин» как поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны.  

4. Способы создания комического в поэме 

«Василий Тёркин» 

  

 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы 

на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  
Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев поэмы, её 

идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

(обзор). (2ч) 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату...»; В. Окуджава. «Песенка о пехоте»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно- выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

Письменный отзыв о стихотворении (песне).  
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений 

(песен).  
Викторина на знание текстов песен, их авторов и 

исполнителей и др.  

Проект:  
Составление электронной презентации или 

литературно-музыкальной композиции «Стихи и 

песни, приближавшие Победу»  

Выразительное чтение стихотворений, 

прослушивание и исполнение, песен.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление письменного отзыва о стихотворении, 

о песне.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 
и т. п.  

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет».  

Развитие представлений о герое-повествователе.  

Практические работы.  

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Подбор цитат и материалов на тему «Отражение 

военного времени в рассказе В. П. Астафьева 

Устный рассказ о писателе и истории создания 

рассказа на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

рассказа.  
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«Фотография, на которой меня нет».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие 

испытания пережил человек в военное время? (На 

примере 1—2 произведений писателей XX века о 

Великой Отечественной войне.)  

 

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев рассказа, его 

идейно-эмоционального содержания.  

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в рассказе.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный ответ на проблемный вопрос (в том 

числе с использованием цитирования)  

Русские поэты о Родине, родной природе 

(обзор). (2ч) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок)-, 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 
есть гнездо...».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции.  

Сравнительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их 

ху-дожественных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  
Устный и письменный анализ стихотворений, 

сопоставительный анализ лирических текстов.  
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.  

Из зарубежной литературы(5ч) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её 

глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...».  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

В. Скотт. «Айвенго».  

Практические работы.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «конфликт», «комедия», «сатира».  

Анализ эпизода эпического и драматического 

произведения.  

Анализ сонета.  
Сопоставление переводов сонетов.  

Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин 
во дворянстве».  

Конкурс на лучшее исполнение сонета.  

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей  

Устный рассказ о писателе и истории создания 

трагедии на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений 

зарубежной литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев произведения, 

его идейно-эмоционального содержания.  
Устный и письменный анализ эпизода. •  

Письменный анализ сонета (в том числе с 
использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.  

Уроки итогового контроля  (1ч) 

Практическая работа.  

Проект:  

Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 8 класса».  

Контрольные работы.  

Выразительное чтение стихотворений, выученных 

наизусть.  

Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 8 классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ.  

Различные виды устных и письменных пересказов.  

Составление плана и текста собственного 

высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  
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Устные и письменные пересказы произведений. 

Сообщения о произведениях и литературных 

героях. Подбор примеров, иллюстрирующих 

изученные литературоведческие термины.  

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Тестирование  

Устный рассказ о произведении или герое.  

Иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных 

проектов  

 

   9 класс (102ч)  

       

№ Тема  Кол–во  Характеристика основных видов деятельности  

   часов  ученика  

       

1 Введение. Шедевры  1  Кратко повторяют изученное в 8 классе, сообщают,  

 русской литературы.    что прочитано за лето; определяют основную тему  

     курса на год; ориентируются в информационном  

     пространстве, используют энциклопедии, словари,  

     справочники и др.  

       

Древнерусская литература. 

 

 

2 Д.С. Лихачѐв «Золотое  1  Перерабатывают и преобразовывают информацию из  

 слово русской    одной формы в другую (составлять план, таблицу,  

 литературы».    схему); воспринимают русский текст в современном  

     переводе и его фрагменты в оригинале.  

       

3 «Слово о полку Игореве» -  1  Читают выразительно фрагменты произведения ДРЛ,  

       

      

 высокопатриотическое и  характеризуют героя, выявляют характерные для  

 высокохудожественное  произведений ДРЛ темы, образы и приѐмы  

 произведение. Образ певца  изображения человека.  

 – поэта Баяна.    

     

4 Образ Русской земли. СХИ. 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

 

Черты народной поэзии. 

 текст, выявляют СХИ.  

    

     

5 Образ Ярославны. 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

 В.И.Стеллецкий «Причеть -  текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею  

 моление Ярославны»  произведений, формулируют собственное мнение и  

 

И.И.Козлов «Плач 

 позицию, участвуют в коллективном обсуждении,  

  

продуктивно взаимодействуют со сверстниками 

 

 

Ярославны». 

  

    

     

6 Урок – зачет. Чтение 1 Выразительно читают стихотворения наизусть.  

 наизусть    

 « Плача Ярославны»    

     

Литература XVIII века.    
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7 Русский классицизм. М. 1 Перерабатывают и преобразовывают информацию из  

 В.Ломоносов «Ода на  одной формы в другую (составлять план, таблицу,  

 день…». Новшества в  схему); выявляют характерные особенности языка  

 русском стихосложении.  литературы 18 века.  

     

8 Г.Р.Державин «Памятник». 1 Читают, анализируют поэтический текст, определяют  

 Тема бессмертия.  тематику, проблематику и идейно- эмоциональное  

   содержание.  

     

9 - Д.И.Фонвизин. «Всеобщая 3 Выявляют особенности композиции и систему образов  

11 придворная грамматика».  произведения, анализируют проблематику пьесы.  

 «Недоросль». Конфликт  Читают комедию по ролям, анализируют детали,  

 комедии. Р.Р. Меткие  выявляющие авторское отношение к персонажам  

 выражения комедии.    

     

Сентиментализм. 

     

12 Н.М.Карамзин «История 1 Осознанное и произвольное построение речевого  

 

государства Российского». 

  высказывания в устной и письменной форме.  

     

13 Н.М.Карамзин «Бедная 1 Выразительно читают и анализируют текст,  

 Лиза». Герои повести.  сопоставляют образы персонажей, формулируют свою  

   

 

оценку поступкам героев.  

     

14 Роль пейзажа в повести 1 Фиксируют информацию об окружающем мире, в том  

 «Бедная Лиза»  числе с помощью ИКТ, заполняют предложенную  

   таблицу с опорой на прочитанный текст.  

     

15 Эраст злодей или ветреный 1 Формулируют собственное мнение и позицию,  

 соблазнитель?  аргументируют еѐ и координируют еѐ с позициями  

   партнѐров в сотрудничестве при выработке общего  

   решения в совместной деятельности;  

     

     

Литература XIX. 
 

16 А.С.Грибоедов. Страницы 1 Выявляют особенности композиции и систему образов  

 биографии. Комедия «Горе  произведения, анализируют проблематику пьесы.  

 от ума». Знакомство с    

 героями. I действие.    

     

17 Обучение анализу 1 Читают комедию по ролям, анализируют детали,  

 монолога.  выявляющие авторское отношение к персонажам  

 II действие. Молодое    

 поколение в комедии.    

     

18 Анализ сцены бала 1 Осознанное и произвольное построение речевого  

 

III действие. 

 высказывания в устной и письменной форме.  
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19 Смысл названия комедии. 1 Совершенствуют умение выражать свои мысли в  

 Традиции и новаторство.  соответствии с задачами коммуникации.  

 IV действие.    

     

20 Урок – зачет. Чтение 1 Структурируют знания, оценивают достигнутый  

 наизусть монологов.  результат.  

     

Романтизм. 

     

21 - В.А.Жуковский 2 Соотносят содержание произведения РЛ первой  

22 

Баллады «Эолова арфа», 

 половины 19 века с романтическими и  

  

реалистическими принципами изображения жизни и 

 

 

«Рыбак». 

  

  

человека, находят в тексте незнакомые слова и 

 

    

   определяют их значения.  

     

23 - А.С.Пушкин. Лирика. 2 Выразительно читают, анализируют поэтические  

24 «Храни меня…»,  тексты, поиск дополнительной информации,  

 «Сожжѐнное письмо», «К  связанной с биографией поэта.  

 морю».    

     

25 Урок – зачет. Чтение 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

 наизусть лирики А.С.  текст, передают личное отношение к произведению в  

 Пушкина.  процессе чтения, применяют элементы  

   исполнительской интерпретации.  

     

26 Роман в стихах «Евгений 1 Читают роман, выявляют жанровые особенности  

 Онегин». История создания  романа.  

 произведения. Замысел и    

 композиция романа.    

     

27 Система образов в романе 1 Сопоставляют образы романа, формируют личное  

 «Евгений Онегин».  отношение к ним, определяют проблематику  

 «Онегинская строфа».  произведения  

      
28 Духовные искания 1 Характеризуют Евгения как главного героя, 

 Онегина. Один день  анализируют текст. 

 Онегина в Петербурге.   

    

29 Образ Ленского. Онегин и 1 Работают с иллюстрациями, реализуют 

 Ленский. Трагедия  индивидуальные задания 

 дружбы.   

    

30 Образ Татьяны. 1 Характеризуют Татьяну как главную героиню, 

   анализируют текст. 

    

31 Онегин и Татьяна. 1 Сопоставляют образы романа, формируют личное 

 Испытание любовью.  отношение к ним, выявляют детали, характеризующие 
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   героев. 

    

32 Контрольная работа за 1 Выполняют учебно-познавательные действия в 

 полугодие  материализованной и умственной форме; 

   устанавливают причинно-следственные связи, делает 

   обобщения. 

    

33 Картины природы в 1 Выделяют средства художественной выразительности, 

 романе.  определяют их функции в тексте 

    

34 Урок – зачет. Чтение 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический 

 наизусть отрывков из  текст, передают личное отношение к произведению в 

 романа «Евгений Онегин».  процессе чтения, применяют элементы 

   исполнительской интерпретации. 

    

Реализм.   

    

35 - М.Ю.Лермонтов. Лирика. 2 Подбирают и обобщают дополнительный материал, 

36 «Ангел», «Сон», «Поэт»  связанный с темой текста, читают, анализируют 

   произведение. 

    

37 «Герой нашего времени» - 1 Выразительно читают и анализируют текст, 

 первый психологический  сопоставляют образы персонажей, формулируют свою 

 роман в Русской  оценку поступкам героев. 

 литературе. Новелла   

 «Максим Максимыч».   

    

38 Повесть «Бела» 1 Формулируют свою оценку поступкам, героев, 

   участвуют в коллективном обсуждении, продуктивно 

   взаимодействуют со сверстниками 

    

39 Повесть «Тамань». 1 Отвечают на проблемные вопросы, выполняют 

 Обучение анализу эпизода.  индивидуальные задания и работают с наглядным 

   материалом. 

    

40 - Повесть «Княжна Мери» 2 Сопоставляют «монтажную» композицию романа с еѐ 

41   хронологической развѐрткой, анализируют текст по 

   предложенному плану. 

    

42 Повесть «Фаталист». Тема 1 Отвечают на проблемные вопросы, формулируют 

 судьбы и случая.  свою оценку поступкам, героев, участвуют в 

     
   коллективном обсуждении.  

     

43 Образ Печорина – 1 Характеризуют Печорина как главного героя,  

 «портрет» поколения.  выявляют особенности композиции произведения.  

 Своеобразие сюжета и    

 композиции.    

     

44 Р.Р. Подготовка к 1 Совершенствуют умение выражать свои мысли в  

 написанию сочинения по  соответствии с задачами коммуникации.  

 роману « Герой нашего    

 времени».    
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45 Н.В.Гоголь «Мѐртвые 1 Характеризуют сюжет произведения, его тематику,  

 души». История создания.  проблематику, Формулируют вопросы по тексту  

 Особенности сюжета.  произведения, составляют развернутые ответы на  

 Система образов.  вопросы по тексту.  

     

46 - Изображение жизни 2 Читают и анализируют текст, сопоставляют образы  

47 российских помещиков.  персонажей, формулируют свою оценку поступкам  

   героев.  

     

48 Чичиков и чичиковщина. 1 Подбирают и обобщают дополнительный материал,  

 Изображение губернского  связанный с темой текста произведения, читают,  

 города.  анализируют его.  

     

49 Деталь как средство 1 Работают по плану, сверяя свои действия с целью,  

 создания образа. Образ  корректируют свою деятельность, читают и  

 России. Лирические  анализируют текст.  

 отступления.    

     

50 Проверочная работа по 1 Анализ, синтез, умение делать выводы. Выразительно  

 поэме Н.В.Гоголя  читают наизусть отрывки из поэмы.  

 «Мѐртвые души».    

     

51 - Ф.И.Тютчев. Поэзия. 2 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

52 

Р.Р. Чтение наизусть 

 текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею  

  

произведений, 

 

    

     

53 Н.А. Некрасов «Родина», 1 Умеют выразительно читать текст, определяют его  

 «Тройка» и другие.  тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства  

   связи. Любовь к Родине, чувство гордости за свою  

   страну.  

     

54 - И.С. Тургенев «Первая 3 Выразительно читают, анализируют текст, подбирают  

56 любовь». Композиция.  дополнительную информацию, связанную с  

 Роль пейзажа.  биографией писателя.  

     

57 - Л.Н.Толстой «Юность». 2 Осознанно и произвольно строят речевые  

58 Отношение автора к герою.  высказывания в устной и письменной форме,  

 Идеал или ложные  проявляют готовность к обсуждению разных точек  

 увлечения  зрения. Уважение ценностей семьи.  

     

59 - А.П.Чехов «Человек в 2 Индивидуальная и парная работа с дидактическим  

60 футляре». Смысл названия.  материалом, групповое составление письменного  

   ответа на проблемный вопрос по теме урока, анализ  

      
 Юмор или сатира.  текста по памятке, с последующей самопроверкой.  

     

Литература XXвека.    

     

61 - И.А.Бунин «Жизнь 2 Характеризуют сюжет произведения, его тематику,  

62 Арсеньева». Впечатления  проблематику, идейно – эмоциональное содержание;  

 детства.  составляют цитатный план рассказа.  
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63 - А.М. Горький «Мои 2 Выразительно читают отрывки с последующим его  

64 университеты» Алексей  письменным рецензированием; индивидуальная  и  

 Пешков - Максим Горький  парная работа с дидактическим материалом, участие в  

 сходство и различие.  коллективном диалоге.  

     

65 - А.А. Блок. Женские образы 2 Выразительно читают поэтические тексты, выявляют  

66 стихотворений.  своеобразие лирики поэтов "серебряного" века,  

 

Урок – зачет. Чтение 

 выделяют художественные  образы в лирике А.Блока,  

  

анализируют стихотворение. 

 

 

наизусть лирики А.А.Блока 

  

    

     

67 - А.А.Ахматова. Образ музы 2 Делают выводы об особенностях художественного  

68 в поэзии.  мира, сюжетов, проблематики и тематики  

   произведений поэтессы.  

     

69 - С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, 2 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

70 моя родная…»,  текст, выявляют СХИ, выявляют тему, идею  

 «Отговорила роща  произведений, формулируют собственное мнение и  

 золотая», «Низкий дом с  позицию, участвуют в коллективном обсуждении,  

 голубыми  продуктивно взаимодействуют со сверстниками  

 ставнями…»Образ Руси.    

     

71 Урок – зачет. Чтение 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

 наизусть лирики  текст, передают личное отношение к произведению в  

 С.А.Есенина  процессе чтения, применяют элементы  

   исполнительской интерпретации.  

     

72 - В.В. Маяковский. 2 Читают выразительно, выявляют идею, тему,  

73 Особенности лирики.  определяют размер стихотворения, анализируют  

 «Послушайте!», «Скрипка  ритмико_- интонационный строй.  

 и немножко нервно»    

     

74 «Прозаседавшиеся». 1 Подбирают материал о биографии и творчестве поэта,  

 Сатира Маяковского.  истории создания произведения, выявляют  

   особенности поэтического языка.  

     

75 - М.А.Булгаков. Пьеса 2 Сопоставляют сюжеты, особенности изображения  

76 «Мѐртвые души». Приѐмы  персонажей схожих литературных произведений.  

 писателя сатирика.    
     

77 М.А.Шолохов «Судьба 1 Подбирают материал о биографии и творчестве А.  

 человека». Знакомство с  Шолохова,  

 героями.  

читают и анализируют рассказ, комментируют 

 

    

   основные эпизоды.  

     

78 Судьба народа на 1 Работают с иллюстрациями и экранизацией рассказа,  

      
 страницах повести.  отвечают устно и письменно на проблемные вопросы.  

     

79 Образ Андрея Соколова. 1 Характеризуют Соколова как главного героя,  
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 Смысл названия рассказа.  выявляют особенности композиции произведения.  

     

80 - А.Т. Твардовский 3 Читают выразительно главы поэмы, характеризуют  

82 Избранные главы из поэмы  главный персонаж, выявляют авторскую позицию,  

 «Василий Тѐркин». «Два  работают с иллюстрациями.  

 солдата», «Дед и баба».    

 Отношение поэта к Родине.    

     

83 Урок - зачет. Чтение 1 Выразительно читают и воспринимают поэтический  

 наизусть отрывков из  текст, передают личное отношение к произведению в  

 поэмы «Василий Тѐркин».  процессе чтения, применяют элементы  

   исполнительской интерпретации  

     

84 А.И.Солженицын «Как 1 Выразительно читают, анализируют текст, подбирают  

 жаль». Авторская позиция  дополнительную информацию, связанную с  

 в финале.  биографией писателя.  

     

Русская литература 60-90-х годов XX  века   

     

85 - В.М.Шукшин «Ванька 2 Подготавливают краткий обзор литературы второй  

86 Тепляшкин». Шукшинские  половины  

 чудики.  

ХХ века, выявляют особенности прозы этого периода. 

 

    

   Характеризуют главного героя, обращая внимание на  

   его речь, анализируют рассказ, комментируют  

   основные эпизоды.  

     

87 - В.П.Астафьев «Царь- 2 Выявляют нравственные проблемы в произведении В.  

88 рыба». Раздумья  Астафьева "Царь-рыба", выявляют авторскую  

 Игнатьича.  позицию, работают с иллюстрациями.  

     

89 - В.Г.Распутин «Деньги для 2 Анализируют текст, выявляют авторскую позицию,  

90 Марии». Открытый финал  определяют СХИ, раскрывают смысл названия  

 повести.  произведения.  

     

91 - А.В.Вампилов «Старший 2 Читают и обсуждают нравственную проблематику  

92 сын». Нравственные  рассказа, выявляют художественные особенности и  

 проблемы пьесы.  идейное своеобразие пьесы,  

     

93 - Б.Ш.Окуджава. Любимая 2 Подбирают материал о биографии и творчестве  

94 тема в творчестве поэта –  поэта;  

 Москва.  

   характеризуют художественную уникальность 

 

    

   бардовской песни, знакомятся, выявляют жанровые  

   особенности песни, читают, слушаю, анализируют.  

     

95 Е.А.Евтушенко. Лирика. 1 Выразительно читают, анализируют лирику поэта,  

   делают выводы об особенностях художественного  

   мира, сюжетов, проблематики и тематики  

   произведений.  

     

96 А.А.Вознесенский. Лирика. 1 Выразительно читают, анализируют лирику поэта,  
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   делают выводы об особенностях художественного 

   мира, сюжетов, проблематики и тематики 

   произведений. 

    

97 Контрольная работа. 1 Выполняют учебно-познавательные действия в 

   материализованной и умственной форме; 

   устанавливают причинно-следственные связи, делает 

   обобщения. 

    

98 - Повторение 2  

102    

    

 

2.2.2.3. Иностранный язык. Немецкий язык 

Программа предмета «Иностанный язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ  с. Варыпаево, примерной программы по  

«Иностранному языку». 

В соответствии с учебным планом МОБУСОШ   с. Варыпаево на изучение иностранного языка отводится 

(из расчета 3 часа в неделю) в 5 -9 классах, всего  510 ч. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

1.1.      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают 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. 

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.". 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих В соответствии с государственным стандартом изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

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. 

В соответствии с государственным стандартом изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

Предметные результаты: 

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; 
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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; 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, 

правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
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- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться 

выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный 

анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев 

текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 

шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование 

и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства 

ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе 

«мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, 

составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую 

структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных 

моделей; 
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- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого 

высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить 

нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на 

уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и 

приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2.Содержание  учебного предмета  «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные  

особенности:  национальные  праздники,  памятные  даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в 

программах начального общего образования видов деятельности обучаемых. Однако содержание 

программы основного общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 
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развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития 

их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствуюшей области окружающей действительности. 

Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных понятий и 

соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для формирования теоретического 

рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления выступает 

операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в 

начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной 

школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической, 

предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе принадлежит 

программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной в отношении 

возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов универсальных учебных 

действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из 

учебных предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности, 

предоставляет различные возможности для формирования учебных действий. Гуманитарные предметы, в 

том числе предметы коммуникативного цикла, создают зону ближайшего развития для  

коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий и т. д. 

 

     Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в 

основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 

класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нем 

места немецкого языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональ-

ных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

немецкий язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства 

и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языквые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Немецкий язык». 
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Предметное содержание речи 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра  

/ парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их проведение в различное 

время года - 60 часов. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

 

Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие      таких речевых умений, как умения вести 

диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом  по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как 

описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает понимание несложных  

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х 

минут. 
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Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-

500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания  

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

писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   

же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 
иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;  

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и    русскими 

словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;  

правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография 
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Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру 

немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die 

Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: 

fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  

др., требующими после себя Infinitiv  c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с 

придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с 

союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben 

в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых 

и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и 

Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Предметное содержание речи 
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Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает  

овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений. 

 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные коммуникативные типы речи  

(описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание несложных  

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  международные 

школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку  и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 

30-40 слов, включая написание адреса); 

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

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 



307 

 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений  - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении немецкого языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении учебных тем 

(традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  наследии стран 

изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов 

речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, усвоенным ранее, добавляется        

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального словаря за счет 

интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung, 

mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого предложения 

(систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 
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     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных 

предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при согласовании 

времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

3.Тематическое планирование предмета «Немецкий язык» 

5 класс ( 102 ч) 

 Количество 

часов 

тесты 

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 

Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?   

In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 
Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 
Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

10 

 

12 

10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 

10 

 

1 

 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

Итого  102 10 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der viertenKlasse? (10 часов) 

Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних 

каникулах. 

Грамматический материал: возвратные местоимения, 

систематизация грамм.знаний о спряжении глаголов в 

Prasens, об образовании Perfekt.  

Повторение: образование степеней сравнения 

прилагательных. 

- рассказать о себе и своей семье; 

- составлять рассказы о лете; 

- расспрашивать собеседника о нем, о его 

семье; 

- выслушивать сообщения собеседника, 

выражать эмоциональную оценку сообщения; 

- понимать основное содержание сообщения; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

- инсценировать прослушанные диалоги; 

- выбирать проект, намечать план и этапы 

работы над ним 

 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (12часов) 

Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о немецких городах 

Берлине, Веймере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. 

существительных; 

Отрицание kein.  

- Узнавать, воспроизводить, употреблять в 

письменном и устном тексте, устной речи, 

лексические единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме 

«Городские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, 

описывать старинный немецкий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 

- слушать текст в записи на диске; 

- рассказывать о достопримечательностях 

старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» «Встреча на 

улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации 

«разговоры на улице»; 
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-Систематизировать образование 

множественного числа существительных; 

- Возражать, используя отрицание kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу по 

переписке, описывая свой город; 

-описывать достопримечательности немецких 

городов, выражая своё мнение. 

 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (10 часов) 

Тема «Жители города: люди и животные» 

Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоименияdiese, dieser, dieses, jene, 

jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 
Упражнения, направленные на совершенствование 

техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в 

группах. 

Город и его жители. 

Диалоги «AufderStrasse» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения 

лексического материала, умение вести в парах диалог-

расспрос, контроль умений  и навыков чтения и 

монологической речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

-Использовать для семантизации лексики 

словарь 

- Определять значение новых слов по 

контексту на основе языковой догадки с 

опорой на словообразовательные элементы. 

- Употреблять новую лексику для описания. 

- Использовать указательные 
местоименияdiese, dieser, dieses, jene, jener, 

jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, 

используя указательные местоимения. 

- Осмысливать словосложение как один из 

видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, 

касающиеся разных аспектов жизни в городе. 

- Владеть основными правилами орфографии, 

написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с 

опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным 

пониманием, опираясь на рисунки. 

- Обмениваться информацией. 

- Рассказывать о жителях города с опорой на 

рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, выражать 

своё мнение о них, используя как 

приобретённые ранее, так и новые лексические 

средства. 

- Слушать диалоги с дисков, читать их в парах 

и инсценировать их. 

- Расширять диалоги, добавляя приветствия и 

клише, с помощью которых можно начать и 

закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии. 
- Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного текста. 

-Выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

- Систематизировать лексику по теме 

«Профессии жителей», «Характеристика 

жителей города», «Животные в городе». 

- Систематизировать лексику по 

словообразовательным элементам, выстраивая 

цепочку однокоренных слов. 

- Расспрашивать друга о его любимом 

животном. 

- Участвовать в ролевой игре «Выставка 

домашних животных». 
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-Выступать в роли хозяина животных и 

посетителя выставки. 

- Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным 

пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на вопросы, 

используя их в качестве плана для 

высказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе». 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Называть и описывать животных, 

популярных в Германии. 

- Находить дополнительную информацию по 
теме в Интернете, использовать её на уроке и в 

работе над проектом. 

 

Kapitel III. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie?(10 часов) 

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме). 

Антонимы к прилагательным. 

 

 

 

 

 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «MarkusundGabi», «Gabi, Markus, 

IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewesen» с 

послетекстовыми заданиями. 

 

 

«DieStrassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о 

пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью 
притяжательных местоимений. 

Текстдляаудирования 
«RobiinteressiertsichfürdieVerkehrsregeln». 

 

 

 

 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», 

«Транспортное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 

Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” 

и,,а” в Präsens. 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая 

правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных слов 

по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

- Описывать рисунок, используя информацию 

из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с противоположным 

значением. 

- Читать текст с пропусками и придумывать к 

нему заголовок (определять общую тему 

текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что 

происходит на улицах города (с опорой на 

рисунок и прослушанный текст). 

- Выразительно читать вслух стихи и 

рифмовки, содержащие только изученный 

материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая правила 
орфоэпии, а также правильную интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об 
инопланетянах, используя информацию из 

текстов. 

- Читатьдиалог«Kosmi, GabiundMarkus» по 

ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная 

экскурсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своём родном городе /деревне 

с использованием иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные 

местоимения. 

- Употреблять лексику по теме «Уличное 

движение», «Транспорт» в речи. 
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Модальныеглаголыwollen, können, mögen, müssen, sollen, 

dürfen. 

Тексты с пропусками. 

Задания, нацеленные на повторение лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 

Задания, содержащие коммуникативные задачи. 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

- Характеризовать уличное движение в городе 

и называть виды транспорта. 

- Описывать улицу и составлять рассказ по 

рисунку, используя текст спропусками в 

качестве опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, 

содержащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в 

ситуации «Разговоры на улицах города». 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Извлекать из текстов определённую 

информацию и находить дополнительную 
информацию в Интернете. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?(10 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с 

использованием рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут 

люди». (предъявление новой лексики, в том числе 

наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в Dativпосле предлогов 

in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе на 

вопрос Wo? 

 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» (чтение и 

инсценирование в парах). 

 

Текст „GabierzähltKosmi“ для самостоятельного чтения и 

осмысления. 

 

 

 

 

 
Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых 

задач: 
А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

 

 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «AufderStraße“ с использованием слов и 

словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным 

элементам по теме „DieStadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

- Семантизировать новые слова по рисункам с 

использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов в 

городе. 

- Называть различные типы домов в городе. 

- Составлять предложения из готовых 

элементов. 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая правила 

интонирования предложений. 

- Читать текст с пропусками вслух, запоминая 

правильное написание слов и предложений. 

-Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

-Читать текст с полным пониманием и 

проверять понимание  с помощью 

выборочного перевода. 

-Высказывать свое мнение по поводу 

прочитанного, осуществляя поиск аргументов 
в тексте. 

-Воспринимать на слух небольшой текст. 
-Выбирать правильный ответ, 

соответствующий содержанию 

прослушанного. 

-Описывать дома разного типа и назначения. 

-Комментировать план города. 

-Читать и инсценировать диалог, заменяя 

выделенные слова теми, что даны справа. 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

-Систематизировать лексику по теме «Город» 

на основе словообразовательных элементов. 

-Вести беседу в ситуации «Ориентирование  в 
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Стихотворение «Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 

 

 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Фотографии различных типов немецких домов с их 

названиями 

городе». 

-Читать текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы по поводу прочитанного. 

-Выразительно читать стихотворение с опорой 

на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о 

родном городе/селе. 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Различать типичные немецкие дома, называть 

их. 

- Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких городов. 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da (10часов) 

«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой 

лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

Стихотворение «InmeinemHaus» 

 

 

 

 

 

Диалог»Ilse, KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, для 

чтения и инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их интерера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 

Спряжение глагола  helfen в Präsens. 

Употребление существительных после глагола helfen в 

Dativ. 

 

Коммуникативные задания, нацеленные на описание 

интерера квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-
расспроса о квартире. 

Тексты“FrauRichtererzählt“ и 
„LuxierzähltdemGestiefeltenKater“(для чтения и 

обсуждения в группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и 

тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 

 

 

Тексты с пропусками (на контроль усвоения материала 

предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию 

грамматического материала (падежи в немецком языке, 

-Читать текст с пропусками , совершенствовать 

технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по объему 

текст  о семье Габи с опорой на рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя 

информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по контексту 

или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на 

рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и повторять 

за диктором, обращать внимание на 

интонацию. 

- Понимать содержание диалога при его 

прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере 

комнат. 

- Описывать рисунки с изображением 

различных комнат, используя новую лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 
- Употреблять в речи существительные в Dativ 

после глагола helfen. 
- Участвовать в ролевой игре и расспрашивать 

собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в 

дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме Габи с 

опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее 

квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу 

жилищ, в которых живут домашние животные. 

- Читать с полным пониманием небольшие по 

объему тексты и осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 
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употребление Dativ после предлогов  ann, auf, hinter, 

neben, in, über,unter, vor, zwischen , употребление 

существительных  и личных местоимений в Dativ после 

глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der 

Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. 

Небольшой текст для аудирования об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской 
комнате, об игровых уголках в детских комнатах 

немецких школьников, а также об экологических 

проблемах 

- Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных после 

предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

- Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, 

schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией 

общения. 

- Понимать основное содержание текста и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

- Читать полилог , проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и поиска в 

тексте эквивалентов к русским предложениям. 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 
- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Описывать комнату немецкого школьника. 

- Рассказывать об экологических проблемах 

 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(10 часов) 

Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с 

пропусками. 

Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой лексики) 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворный материал (строки из песен о различных 

временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых числительных 
и тренировку в их употреблении. 

Диалог «GabiundRobi». 
Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным 

праздникам. 

 

 

 

Вопросы о временах года. 

Диалог «Frau Frost und Frau Holfeld». 

Диалог «Sandra und die Verkauferin». 

Упражнение, направленное на словообразование 

 

Упражнения, направленные на повторение лексики. 

Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», 

- Воспринимать текст в аудиозаписи с 

пониманием основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Описывать рисунки, используя небольшие 

тексты к рисункам с пропусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с 

опорой на контекст и с помощью перевода. 

- Употреблять новые слова при составлении 

подписей под рисунками. 

- Переводить словосочетания с русского языка 

на немецкий по теме «Времена года» 

- Воспринимать на слух строки немецких песен 

о временах года и находить соответствия 

немецкого текста и русского перевода. 

- Употреблять в речи порядковые 
числительные 

- Воспринимать на слух небольшой по объему 
диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его 

- Называть по-немецки праздники в германии и 

делать подписи к рисункам. 

-Расспрашивать собеседника о праздниках в 

Германии 

-Писать поздравительные открытки (по 

образцу) 

- Расспрашивать своего речевого партнера о 

временах года в городе. 

- Воспринимать диалог в аудиозаписи 

- Читать в группах диалог вместе с диктором. 

- Разыгрывать диалоги в группах 
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«Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte 

wissen…». 

Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Вопросы к тексту 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

 

 

 

Информация о рождественском базаре и рождественской 

пирамиде, о проведении карнавала в Германии, 

праздновании Пасхи и о поделках, которые могут 

мастерить в качестве подарков к праздникам. 

- Составлять диалоги по аналогии 

- Определять значение однокоренных слов 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по 

тематическому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги  в ситуациях «На улице», «В 

супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 

- Высказывать предположения о содержании 

текста. 

- Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя информацию 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

- Читать текст с выбором 

необходимой/интересующей информации 

- Использовать полученную из текстов 

информацию 

 

Kapitel VII. Groβеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. (10 ч) 

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 

Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer 

Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 

Вопросы по теме. 

 

Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 

Диалогидлячтенияиинсценированиявгруппах: «Dieter, 

Gabi, Kosmi und Markus», «Frau Weber und Herr Meier». 

Грамматический материал 

Употреблениепредлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + 

Dativ.  Упражнения на предъявление и тренировку в 

употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zuvon,  bei + 

Dativ. 
Повторение: 

Употребление существительных в Akkusativ  после 
глаголов  nehmen, sehen, brauchen. 

Подстановочные упражнения на составление 

упражнений по образцу. 

 

Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 

Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

 

 

Упражнения на закрепление грамматического 

материала. 

Образцы высказываний о том, как школьники работают 

- Семантизировать самостоятельно лексику (с 

опорой на рисунок и контекст) 

- Читать текст, осуществляя выбор значимой 

информации. 

- Воспринимать на слух диалог, читать его по 

ролям и инсценировать. 

-  Употреблять модальные глаголы müssen и  

sollen в речи  в Prӓsens 

- Обсуждать информацию,  полученную из 

диалога, с использованием вопросов 

- Совершенствовать фонетические умения и 

навыки, используя при этом различные 

рифмовки и стихотворения. 

- Работать над диалогами в группах с 

последующим обменом информацией о 

прочитанном. 
- Употреблять в речи предлоги, требующие 

Dativ  существительных. 
- Узнавать на слух\ при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в Akkusativ  

после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

- Разучить рифмовку, осмысливая ее 

содержание и обращая внимание на 

произношение. 

- Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных, включая исключения из 

правил. 

- Читать высказывания школьников о работе 

над проектами 

- Составлять собственный рассказ о ходе 
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над проектами. Упражнения с пропусками для 

повторения лексики по теме. 

Серия мини-диалогов, которые характерны при работе 

над проектами. 

 Телефонный разговор “Markus und Gabi”. 

 

Упражнения, направленные на систематизацию лексики 

по подтеме“Schulsachen”. 

  Ситуация“Gesprach mit der Klassenlehrerin”. 

Упражнения, нацеленные на усвоение грамматического 

материала. 

  Текст“Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen 

Bauarbeiter und Architekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”) 

 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 

 Повторение материала предыдущих глав. 
 

 

 

Аутентичный материал по подтеме “Wunschberufe von 

deutschen Kindern “ 

работы над созданием города. 

- Читать слова с пропусками по подтеме 

“Schulsachen”. 

- Читать и инсценировать в парах мини-

диалоги. 

- Вести беседу по телефону. 

- Читать диалоги по ролям с заменой 

отдельных реплик. 

 

- Систематизировать лексику по 

теме“Schulsachen” и употреблять её в речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор 

Габи с классным руководителем». 

- Употреблять существительные в Dativ после 

предлогов, требующих  Dativ, а также 

предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на 

вопрос Wo? 

- Читать текст с пониманием основного 
содержания. 

- Составлять высказывания о профессиях, 

используя слова и словосочетания из таблицы. 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Читать пожелания немецких детей о будущих 

профессиях и комментировать их 

высказывания. 

 

Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche? (10часов) 

Рифмовка“Wir bauen unsere eigene Stadt…” 

«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 

 Небольшой текст о построенном каждым из 

школьников городе и его достопримечательностях. 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол  haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола brauchen с 

существительными в  Akkusativ. 

Вопросы по теме «Покупки». 

Памятка об употреблении инфинитивного оборота um … 
zu + Infinitiv. 

Диалог“Robi und Gabi” 
 

Диалог“Robi spricht mit Markus”. 

Упражнение с однокоренными словами. 

 Текст для аудирования. 

 Стихотворение“Wann Freunde wichtig sind”. 

Текст для чтения с полным пониманием содержания. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

 

 

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся сосвоими 

гостями», «Косми рассказывает своим косимческим 

друзьям о проекте “Grosses Reinemachen in der Stadt. 

- Совершенствовать фонетические умения и 

навыки, используя рифмовки. 

 Читать текст и использовать его в качестве 

образца для рассказа о построенном 

школьниками городе. 

- Составлять предложения по подстановочной 

таблице. 

- Употреблять глагол brauchen с 

существительными в Akkusativ. 

- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

- Переводить предложения с инфинитивным 
оборотом um … zu + Infinitiv, опираясь на 

грамматическую памятку. 
- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, 

отвечать на вопрос 

“WozubrauchendieMenschenGeld?” 

- Читать и инсценировать диалог с опорой на 

рисунки. 

- Догадываться о значении однокоренных слов. 

- Понимать на слух сообщения, построенные 

на знакомом языковом материале. 

- Читать стихотворение про себя, стараясь 

понять его содержание. 

- Читать стихотворение друг другу вслух. 

- Читать текст с полным пониманием 

содержания. 
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  Стихотворение  “Gaste kommen in die Stadt…”. 

Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу». 

Упражнение на повторение лексики по теме 

«Профессии». 

 

 

 

Упражнение на тренировку глагола sichinteressieren (с 

серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в 

городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», «Зачем 

Габи, Косми и другие посещали кружки?», «Мы 

знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем 

план города и рассказываем, где что находится», «Мы 

совершаем заочную экскурсию по городу», «Мы 

рассказываем о городах, изображённых на рисунках». 

Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и 

зачем?». 
Диалог – расспрос о родном городе/селе. 

Рифмовка “Male, bastle, projektiere…”. 

Диалог “Robi 1 und Robi 2” 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом 

Повторение материала предыдущих глав 

 

 

 

Страноведческая информация о денежной системе  

Германии. Рисунки с изображением евро, а также 

изображения копилок для денег, которые используют 

немецкие дети. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на рисунок. 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в 

речи. 

- Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся 

с инопланетянами и рассказывают о себе». 

- Рассказывать «инопланетянам» о 

достопримечательностях города. 

- Совершенствовать технику чтения вслух, 

используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, 

выражающие эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме 

«Профессии», а также модальный глагол 

mogen в форме mochte. 

- Употреблять глагол sichinteressieren в 

различных речевых ситуациях. 

- Делать высказывания в одной или нескольких 
ситуациях (по выбору) 

- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по 

городу» с опорой на иллюстрации и план 

города. 

- Указывать на направление действия, 

употребляя вопрос wohin? и инфинитивный 

оборот um…zu + Infinitiv. 

- Расспрашивать собеседника о его родном 

городе/селе. 

- Читать рифмовку вслух с правильной 

интонацией. 

- Рассказывать о своём макете города с опорой 

на образец. 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме 

главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей 

тетради по выбору учителя и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 

-Описывать копилки для денег, которые есть у 

каждого ребенка в Германии 

 

KapitellX. Unsere deutschen Freundinnen undFreunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (10ч) 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением 
города 

Небольшой текст для понимания на слух 
Грамматический материал 

ПредлогисAkkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового грамматического 

материала. 

Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

 

 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков для презентации лексики 

по теме «Подготовка к празднику». 

Песенкатипа“Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на проведение игры 

- Делать презентацию своих проектов ( макет 
города, рисунки с изображением города и т.д.) 

- Описывать город своей мечты. 
- Воспринимать на слух небольшой текст с 

пониманием основного содержания. 

- Выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания прослушанного 

- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, ohne, 

um с существительными в Akkusativ 

- Расспрашивать о подготовке прощального 

вечера с опорой на рисунки. 

- Писать приглашения на праздник по образцу 

- Семантизировать  лексику по контексту и с 

опорой на рисунок 

- Переводить отдельные фразы из 

микротекстов, используя словарь. 
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“DerstureHans” 

 

 

Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау вебер об идее 

Косми о генеральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуждение работ, 

выполненных в рамках проекта. 

Сценка «За праздничным столом»(рисунок) и ряд 

ситуаций. Связанных с описанием праздничного стола и 

ритуалом «Угощение» 

Формулы речевого этикета 

Песенка “AufWiedersehen” 

 

Повторение материала главы 

Итоговое повторение  и итоговое тестирование (10 

часов) 

Работа над проектом 
Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

- Отвечать на вопросы к картинкам, используя 

новую лексику 

-  Разучивать новую песню к празднику. 

- Участвовать в игре «Упрямый Ганс», 

используя образец 

- Слушать мини-диалоги с аудионосителя  

полным пониманием содержания. 

- Готовить выступление от лица фрау Вебер об 

идее Косми с использованием ключевых слов 

- Обсуждать работы, выполненные в рамках 

проекта 

- Описывать рисунок «За праздничным 

столом» с использованием вопросов. 

- Использовать формулы речевого этикета в 

ситуации «Угощение за праздничным столом» 

- Использовать песенку “AufWiedersehen”  с 

использованием аудиозаписи, сопровождая 

пение танцевальными движениями 
- Повторять материал главы 

 

- Подводить итоги работы над выбранным 

проектом 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал 

учебника 

 

6 класс ( 102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (4 ч) 

Текст. Знакомство с новым персонажем 

учебника.  

Изображение города и лексика для 

описания рисунка. 

Рисунок с изображением людей 

различных профессий. 

Диалоги в ситуации «На улице города». 

Лексическая таблица „Die Stadt“. 

Стихотворение „Ich bin ich“. 

Грамматический материал 

Повторение: 

 Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

wohin? + Akkusativ 

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом 

герое учебника (любознательной Насте). 

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой на 

рисунок и лексику по теме. 

• Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich 

glaube …“, „Meiner Meinung nach …“. 

• Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на 

улице». 

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + 

Akkusativ в речи 

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!(2 ч) 

Высказывания школьников о начале 

учебного года. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf, 

worüber? worauf?) 

Тренировочные упражнения, нацеленные 

на употребление глаголов sichfreuen, sich 

ärgern в речи. 

Подстановочные упражнения на 

тренировку в употреблении глаголов 

wünschen, erfahren и выражения esgibt. 

Памятка о работе над лексикой 

• Поздравлять одноклассников с началом учебного года. 

• Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и 

выражение Spaß machen. 

• Составлять предложения, используя лексику из 

подстановочного упражнения. 

• Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о работе над 

лексикой. 

• Работать над словом – анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с другими 

словами, использовать способы запоминания слов и 

систематизации лексики 
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Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Nach den Ferien“. 

Письмо Эльке о начале учебного года. 

Текст„Der Schulanfang in Deutschland“. 

Текст„Schulanfang in verschiedenen 

Ländern“. 

Текст „Heinzelmännchen“ 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по поводу 

содержания прочитанного. 

• Читать текст в форме письма другу, используя 

комментарий. 

• Читать текст о начале учебного года в Германии и делать 

иллюстрации к тексту. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

извлекая информацию из текста и используя при этом 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

„Nachden Sommerferien“(высказывания 

школьников о лете в Perfekt). 

Памятка об образовании Perfekt слабых 

глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

Серия иллюстраций и слова и 

словосочетания к ней. 

Подстановочное упражнение на 

тренировку в употреблении Perfekt. 

Микродиалоги с пропусками. 

Памятка об употреблении глаголов 

stellen, legen, hängen, setzen с 

дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

Тренировочные упражнения на 

употребление глаголов stellen, legen, 

hängen, setzen 

• Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах 

образования Perfekt слабых глаголов.  

• Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, 

используя грамматическую памятку. 

• Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в 

Perfekt. 

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных 

компонентов. 

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог„Till gratuliert Nastja zum 

Schulanfang“. 

Диалог„Steffis kleiner Bruder geht mit 

seiner Schwester zur Schule“. 

Диалог„Die kleine Ute geht mit ihrer Mutti 

in die Schule“ 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на 

употребление слабых глаголов в Perfekt. 

• Читать диалог по ролям. 

• Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

• Характеризовать первую учительницу, какой она должна 

быть 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Небольшой текст (учитель представляет 

новую ученицу) 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания, направленные на контроль понимания 

прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые пузыри 
изображённых на рисунке участников диалогов фразами из 

диалога  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Упражнения, направленные на контроль 

усвоения лексики. 

Упражнение, направленное на обучение 

словосложению. 

Игра„Abc-Schützen treffen genau das Z“. 

Ситуации„Dirk und Steffi erzählen über 

den ersten Schultag“, „Du sprichst mit 

deinem Schulfreund/deiner Schulfreundin 

über die Sommerferien“, „Du machst dich 

mit dem neuen Schüler/der neuen Schülerin 

bekannt“. 

Шутки„Humor im Schulleben“. 

• Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и 

употреблять её в сочетании с другими словами. 

• Использовать словосложение как один из способов 

словообразования. 

• Использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: давать оценку происходящим 

событиям, высказывать своё мнение о начале учебного 

года, свои чувства и эмоции в связи с этим. 

• Вести диалог – обмен мнениями о летних каникулах и 

начале учебного года. 

• Читать с полным пониманием содержания, а также 

извлекать нужную информацию из текста 



319 

 

Текст„Die Schule der Tiere“ 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст„Bundesrepublik Deutschland“. 

ФлагФРГ, гербФРГ, картаФРГ 

• Читать страноведческий текст с опорой на карту Германии 

и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (18 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (3 часа) 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале 

учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов (с 

пропусками). 

Текст с описанием природы и погоды 

осенью. 

„Herbst. Das Wetter im 

Herbst“(презентация новой лексики). 

Упражнения, направленные на 

семантизацию новой лексики и 

тренировку в её употреблении. 

Рисунки с изображением времён года и 

предложения для описания этих 

рисунков. 

Рисунки с изображением овощей и 

фруктов 

• Отвечать на вопросы о начале учебного года в России. 

• Рассказывать о начале учебного года в России с опорой на 

вопросы. 

• Догадываться о значении слова по словообразовательным 

элементам. 

• Семантизировать новую лексику по контексту на основе 

языковой догадки. 

• Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста. 

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

• Выбирать из данных предложений те, которые подходят 

по смыслу для описания рисунков. 

• Догадываться о значении новых слов с опорой на рисунки 

Блок 2. Lesen macht klug (3 ч) 

Песня „Herbst“. 

Текст о погоде осенью. 

Kunterbuntes vom Herbst. 

Сказка„Die kleine Hexe“ 

• Читать текст песни и переводить его. 

• Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из 

текста песни. 

• Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя 

поиск информации, ориентируясь на пункты плана. 

• Читать сказку, обращая внимание на предложение в 

Perfekt (с сильными глаголами) 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на повторение 

Perfekt слабых глаголов и знакомство с 

Perfekt сильных глаголов. 

Диалог„Nastja spricht mit Nussknacker“. 

Памятка об образовании Perfekt сильных 

глаголов. 

Упражнения, нацеленные на тренировку 

в употреблении Perfekt сильных глаголов 

в речи. 

Памятка, направленная на 

систематизацию знаний об употреблении 

глагола sein в Präteritum. 

Упражнения на употребление глагола 

sein в Präteritum 

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

• Систематизировать знания об образовании PartizipII  

слабых глаголов. 

• Читать диалог и переводить предложения с сильными 

глаголами в Perfekt. 

• Узнать из памятки о правилах образования PartizipII 

сильных глаголов. 

• УпотреблятьPerfekt сильных глаголов в речи. 

• Систематизировать знания об употреблении глагола sein в 

Präteritum. 

• Использовать глагол sein в Präteritum в речи 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Слова по теме „Herbst“ для понимания их 

в аудиозаписи и письменной фиксации. 

Высказывания немецких школьников об 

осени. 

Серия рисунков об осени. 

Юмористический рассказ 

• Различать слова и словосочетания на слух и фиксировать 

их в письменном виде. 

• Воспринимать на слух высказывания школьников и 

указывать, кто где изображён на рисунке. 

• Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию 

Блок 5 .Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог„Der Nussknacker kauft Äpfel“. 

Ситуация„Meine Lieblingsjahreszeit“. 

Ситуации: „Du hast deinen kranken Freund 

besucht“, „Die Eltern fragen den Sohn/die 

Tochter, was es Interessantes in der Schule 

• Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, 

используя речевые клише типа „Ichesse … gern“, 

„Dasschmecktgut/schlecht“, „Ichmag … nicht“. 

• Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он любит. 

• Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять 
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gegeben hat“, „Die Oma fragt dich nach der 

Schule“. 

Кроссворд 

аналогичные с опорой на образец. 

• Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему оно 

нравится или не нравится 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (5ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

усвоения лексического материала по теме 

(распознавание слов по 

словообразовательным элементам, 

составление сложных слов путём 

словосложения, опознавание слов, не 

входящих в тот или иной тематический 

ряд). 

Вопросы по теме «Осень». 

Диалог-расспрос по теме 

„Schulunterricht“. 

Упражнения на контроль усвоения 
Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Диалог «Покупка овощей/фруктов». 

Грамматический материал 

Повторение:  

Степени сравнения прилагательных. 

Текст „Das Jahr“ 

• Систематизировать лексику на основе ассоциативных 

связей, словообразования. 

• Распознавать слова в семантическом ряду. 

• Определять значение слов по словообразовательным 

элементам. 

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

• Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в 

школе. 

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов. 

• Вести диалог и составлять диалог по образцу в ситуации 

«Покупка овощей/фруктов». 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий и употреблять их в речи. 

• Читать с пониманием основного содержания, осуществляя 

поиск информации 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Песня „Mein Drachen“. 

Рекомендации по изготовлению 

бумажного змея 

• Познакомиться с традицией изготовления осенью 

бумажных змеев. 

• Разучить песню „Mein Drachen“ 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (14 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Схема школьного здания и список 

лексики по теме „DasSchulgebäude“. 

Вопросы о школе. 

Высказывания немецких школьников об 

их школах. 

Текст для презентации новой лексики. 

Рисунок с изображением классной 

комнаты. 

Вопросы по теме «Оборудование 

классной комнаты». 

Упражнения на использование новой 

лексики в речи 

• Самостоятельно семантизировать лексику по теме 

«Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и контекст. 

• Использовать новую лексику в ответах на вопросы по 

теме. 

• Выражать собственное мнение о школах, опираясь на 

высказывания немецких школьников в качестве образца. 

• Догадываться о значении новых слов по контексту. 

• Описывать изображённую на рисунке классную комнату, 

используя лексику, данную в упражнении. 

• Употреблять новую лексику в тренировочных 

упражнениях и в речи. 

Блок 2. Lesen macht klug (3 часа) 

Информация о различных типах 

немецких школ. 

Высказывания немецких школьников об 

их школах. 

Текст о школах, о которых мечтают дети. 

Текст„Die Stadt will eine neue Schule 

bauen“ 

• Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. 

• Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного. 

• Читать высказывания немецких школьников о своих 

школах с полным пониманием прочитанного. 

• Давать оценку своей школе, используя высказывания 

немецких школьников в качестве образца. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Выполнять тестовые задания к тексту с целью проверки 

понимания прочитанного. 

• Готовить иллюстрации к тексту 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение предлогов с 

Dativ. 

Памятка о спряжении возвратных 

глаголов. 

Небольшой текст из двух частей с 

использованием Genitiv 

• Употреблять предлоги с Dativ в речи. 

• Использовать возвратные глаголы в правильной форме, 

опираясь на грамматическую памятку. 

• Читать небольшой текст с полным пониманием и отвечать 

на вопросы, используя Genitiv существительных. 

• Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv. 
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существительных. 

Памятка о склонении существительных. 

Тренировочное упражнение на 

употребление Genitiv 

• Систематизировать знания о склонении существительных. 

• УпотреблятьGenitiv в речи. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Упражнение, нацеленное на описание 

собственной школы или класса. 

Диалог„Peter und Klaus gehen in eine neue 

Schule!“. 

Ситуация„Peter und Klaus suchen den 

Biologieraum“. 

Высказывания школьников о школе 

своей мечты. 

Упражнение – опора для составления 

диалогов 

• Описывать различные типы школ с использованием 

иллюстрации и с опорой на текст. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии по теме 

«Ориентирование в школе». 

• Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с 

использованием слов и речевых клише для выражения 

своих эмоций и оценки высказываний партнёра 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Диалоги„Im Schulkorridor“, „Im 

Fotolabor“. 

Текст„Gespräche, die man in der Schule 

hören kann“. 

Микротексты„Karlchen lernt rechnen“, „In 

der Robert-Koch-Straße“ 

• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью выбора правильного утверждения. 

• Слушать микродиалоги и определять, где происходит их 

действие. 

• Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2ч) 

Текстдляаудирования„In der Robert-Koch-

Straße“. 

Текст с пропусками. 

Упражнения, содержащие опоры для 

составления рассказа. 

Тексты (рассказы о мечте школьников). 

Текст, содержащий формы Perfekt. 

Текст „JörgundMonster“. 

Диалог (Эльке разговаривает со своим 

маленьким братом Йоргом). 

Фотографии из семейного альбома. 

Упражнение на подстановку артиклей в 

правильной форме 

• Воспринимать текст со слуха и подбирать подписи к 

рисункам. 

• Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 

• Рассказывать о классе/школе, используя начало 

предложений, данных в упражнении. 

• Читать с полным пониманием содержания, обсуждая 

прочитанное в группах. 

• Читать, определять в тексте и переводить предложения в 

Perfekt как слабых, так и сильных глаголов. 

• Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv 

существительных.  

• Употреблять артикли в правильной форме 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Изображения школ, которые носят имена 

знаменитых людей. 

Изображения классных комнат в 

немецких школах. 

Схема карты Германии и незаконченные 

предложения о географическом 

положении Германии 

• Находить в Интернете и лексиконе информацию о 

великих людях, чьи имена носят школы, изображённые на 

рисунках. 

• Описывать рисунки с изображением классных комнат в 

немецких школах. 

• Рассказывать о Германии с опорой на географическую 

карту 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (16 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (3 ч) 

„Schulfächer“(презентация лексики). 

Расписание уроков. 

Вопросы о расписании уроков. 

„Wiespätistes?“(презентация новой 

лексики). 

Текст, нацеленный на семантизацию 

лексики по контексту. 

Грамматический материал 

Спряжение глагола dürfen. 

Текст с иллюстрациями. 

Серия вопросов к тексту 

• Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 

названиях предметов по контексту. 

• Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по 

поводу расписания. 

• Определять значения слов по теме «Который час?» с 

опорой на рисунки с изображением часов. 

• Использовать новую лексику в подстановочном 

упражнении. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых слов по контексту. 

• Вычленять новые слова из контекста и записывать их в 

словарные тетради. 
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• Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen 

и употреблять его в речи. 

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Блок 2. Lesen macht klug (3 ч) 

Подстановочное упражнение, которое 

ориентирует на составление 

предложений из отдельных слов и 

словосочетаний. 

Памятка о систематизации предлогов с 

Dativ и Akkusativ и об образовании 

PartizipII слабых и сильных глаголов. 

Описание классной комнаты Йорга. 

Текст (сочинение Йорга о его друге 

монстре). 
Грамматический материал 

Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Стихотворение „Die poetischen Verben“. 

Тренировочные упражнения на 

запоминание основных форм глагола 

• Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. 

• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

• Читать описание классной комнаты Йорга и изображать 

на рисунке предметы в соответствии с содержанием текста. 

• Читать текст и анализировать предложения с глаголами в 

Präteritum. 

• Делатьобобщения и выводитьправила образования 

Präteritum. 

• Заучивать три формы сильных глаголов, используя 
стихотворение  „Die poetischenVerben“ 

 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Рисункисизображениемциферблатов. 

Шутки: „Nicht so gut, um einen Aufsatz 

darüber zu schreiben“, „In der Schule 

rechnen wir nur mit Äpfeln“ 

• Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. д. 

• Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации. 

• Воспринимать на слух короткие юмористические 

рассказы и выполнять тестовые задания с целью контроля 

понимания услышанного. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Рифмовка „Augenauf!“. 

Тексты с пропусками. 

Рифмовка„Wir müssen täglich lernen“. 

Стихотворение„Der Kasper fährt nach 

Mainz“. 

Текст„Kommissar Kniepels erster Fall“. 

Текст с пропусками 

„ElkesTagebuchnotizen“ 

 

• Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и 

словосочетания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти». 

• Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму по 

смыслу (вместо пропусков в предложении). 

• Читать вслух стихотворение, проверять понимание путём 

выбора правильного ответа из данных ниже вариантов 

ответа. 

• Читать с полным пониманием текст, разыгрывать 

ситуацию «Расследование комиссара Книпеля». 

• Участвовать в групповом обсуждении происшествия и 

выдвигать свои версии. 

• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в Präteritum 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Стихотворение„Wir lieben unsere Schule“. 

Расписание, о котором мечтает Штеффи. 

Микродиалоги о любимых школьных 

предметах. 

Диалог „Inder Pause“. 

Советы о том, как изучать иностранный 

язык 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Оценивать расписание уроков, высказывать свои 

замечания и пожелания. 

• Читать и инсценировать микродиалоги из школьной 

жизни. 

• Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

• Давать советы по поводу изучения иностранного языка  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein 

Beispiel für Reptilien“ (Wer sind 

Reptilien?), „Wie breit ist die Seine?“. 

Серия упражнений на контроль усвоения 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 

выполнять тестовые задания с целью проверки понимания. 

• Систематизировать лексику, подбирать синонимы и 

антонимы, однокоренные слова. 
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лексики по теме и умения 

систематизировать новые слова по 

тематическому принципу и на основе 

ассоциативных связей. 

Кроссворд„Stundenplan“. 

Диалог„Welches Fach ist dein 

Lieblingsfach?“. 

Анкета на определение портрета класса. 

Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, 

соседа по парте, учителя, который час. 

Слова и словосочетания, необходимые 

для решения КЗ – дать совет предложить 

что-либо. 

Текст„So ist die Schule in Dixiland“. 

Рифмовка„Märchen“. 

Сказка„Aschenputtel“. 

Иллюстрации к сказке 

• Читать и инсценировать диалог. 

• Вести диалог – обмен мнениями о любимых предметах с 

опорой на образец. 

• Отвечать на вопросы анкеты. 

• Узнавать у собеседника, который час. 

• Давать совет, предлагать что-либо, используя данные 

слова и словосочетания. 

• Читать с полным пониманием и давать оценку 

прочитанного. 

• Выучить стихотворение и сказать, почему ученик любит 

сказку. 

• Читать сказку по частям с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Стихотворение„Das Lesen, Kinder, macht 

Vergnügen!“. 

Информация о том, какие книги любят 

немецкие дети 

• Читать вслух стихотворение, используя сноски 

 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (11 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (3 ч) 

Серия рисунков на тему «Как начинается 

утро». 

«Распорядок дня. Свободное 

время»(презентация новой лексики). 

Упражнение для активизации новой 

лексики. 

Письмо Эльке о её распорядке дня. 

Вопросы, включающие новую лексику. 

Тренировочные упражнения на 

активизацию лексики по теме «Хобби». 

Грамматический материал 

Предлоги с Dativ. 

Упражнение на перевод предложений с 

предлогами с Dativ 

• Читать подписи под рисунками, семантизируя новую 

лексику.  

• Сопоставлять новую лексику с русскими эквивалентами. 

• Употреблять новую лексику в речи. 

• Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые 

слова. 

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику. 

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику 

чтения и навыки орфографии. 

• Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в 

речи 

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение и 

систематизацию лексики. 

Грамматический материал 

Возвратные глаголы. 
Текст „Tierfreundsein – 

istdasaucheinHobby?“. 

Грамматический материал 

Склонение имён существительных. 

Таблицы склонения. 

Упражнение на закрепление в речи 

грамматического материала. 

Текст„Ein Hund muss her!“. 

Задания, направленные на повторение 

временных форм глагола (Präsens, 

Präteritum, Perfekt) 

• Употреблять в речи новую лексику (в том числе 

возвратные глаголы). 

• Читать текст, вспоминать названия различных животных и 

обращать внимание на изменение артиклей. 
• Комментировать изменение артиклей в разных падежах, 

используя рисунки с изображением животных. 

• Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на 

типы склонений и некоторые особенности. 

• Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые слова, 

которые ассоциируются со словом «собака». 

• Составлять ассоциограмму со словом «собака». 

• Рассказывать о необходимости наличия собаки в доме, 

находя аргументы в тексте и пользуясь ассоциограммой. 

• Анализировать в тексте временные формы глагола и 

объяснять присутствие в нём именно этих форм 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение„Dieser lange Tag“. 

Текст„Das Abc-Gedicht“. 

Письмо Штеффи из Касселя. 

• Читать рифмовку, которая является обобщением по теме 

«Распорядок дня». 

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 
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Вопросы к тексту. 

Письмо Дирка к Наташе из Москвы. 

Текст„Blindenpferd Resi“. 

Текст„Ein Tierfest im Zoo“. 

Песня „Spaß im Zoo“ 

• Читать текст в форме письма, используя информацию из 

текста в ответах на вопросы. 

• Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием 

основного содержания, обращая внимание на форму 

написания письма. 

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», 

используя информацию из текста. 

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Прогнозировать текст по заголовку. 

• Инсценировать текст. 

• Петь песню „Spaß im Zoo“ 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Три микродиалога на тему «Разговор с 

мамой по телефону». 
Текст на тему «Детектив опрашивает 

свидетелей». 

Высказывания школьников об их хобби. 

Рассказ детей об их талисманах 

• Воспринимать на слух три диалога (телефонных 

разговора) и выполнять тестовые задания на проверку 
понимания прослушанного. 

• Воспринимать на слух текст, делать выводы, 

анализировать рисунки. 

• Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и 

называть хобби каждого из них. 

• Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок с 

изображением талисмана (в соответствии с содержанием 

текста) 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 ч) 

Незаконченные предложения по теме 

«Распорядок дня». 

Диалог„Jörg deckt den Tisch“. 

Стихотворение„Jede Woche bringt uns 

wieder …“. 

Диалог-расспрос. 

Ролевая игра 

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало 

предложений. 

• Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в 

задании вопрос и инсценировать диалог. 

• Читать рифмовку и учить её наизусть. 

• Давать советы, распоряжения по поводу распорядка дня. 

• Обосновывать своё мнение. 

• Участвовать в ролевой игре 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (1 ч) 

Игра „Auktion“. 

Конкурс на лучшего чтеца (чтение 

вслух). 

Вопросы для фронтальной работы. 

Упражнения на проверку умения 

пользоваться синонимичными 

выражениями. 

Систематизация лексики на основе 

словообразования. 

Ситуации по теме «Свободное время», 

«Хобби». 
Текст„Pitt erfindet ein Sprachen-Misch-

Telefon“ 

• Повторить возвратные глаголы и основные формы 

сильных глаголов. 

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе. 

• Отвечать на вопросы (может быть несколько ответов). 

• Пользоваться синонимичными выражениями. 

• Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, строить 

связное сообщение, описание. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

используя словарь, рисунки с подписями и сноски 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Информация об увлечениях, которые 

особенно популярны в Германии 

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с 

теми, которые больше всего распространены в нашей 

стране. 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (17 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (5 ч) 

Письмо Эльке. 

Текст„Ratschläge für die Reisenden“. 

Рисунки с подписями о Берлине. 

Письмо Эльке из Берлина её другу 

Андрею. 

• Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

• Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. 

• Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и 
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Грамматический материал 

Употребление артиклей перед 

названиями рек. 

Отрывки записей из дневника Дирка. 

Текст „Die Bremer Stadt musikanten“. 

Информация из путеводителя по 

Бремену. 

Текст „Der Roland“ 

подбирать к каждому тексту соответствующую 

иллюстрацию. 

• Рассказывать о достопримечательностях Берлина с опорой 

на мини-тексты и иллюстрации. 

• Читать текст в форме письма с полным пониманием о 

происхождении названия города Берлина и его герба. 

• Читать дневниковые записи Дирка с полным пониманием 

и отвечать на вопросы. 

• Рассказывать о достопримечательностях Франкфурта-на-

Майне с опорой на сноски и комментарий. 

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (1 ч) 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для ответа на 

вопросы wann?, wohin?, womit? 
Грамматический материал 

Повторение:  

РО с модальным глаголом wollen. 

РО с модальным глаголом können. 

Упражнение на тренировку в 

употреблении глаголов besuchen, 

besichtigen, sichansehen. 

Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота с частицей zu. 

«Еда», «Традиции приёма еды в 

Германии» (презентация лексики). 

Игра «Переводчик». 

Систематизация лексики на основе 

словообразования 

• Систематизировать лексику, отвечающую на вопрос 

Woliegt/befindetsich …? 

• Составлять предложения из отдельных элементов. 
• Систематизировать лексику для ответа на вопросы wann?, 

wohin?, womit? 

• Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и 

können. 

• Употреблять вречи глаголы besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

• Решать коммуникативную задачу: рассказать о своих 

намерениях. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

• Систематизировать лексику на основе словообразования 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Памятка о правилах образования и 

переводе глаголов в Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.  

Тренировочные упражнения на 

активизацию нового грамматического 

материала. 

Упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении предлогов в 

Dativ. 

Задание на повторение предлогов с 

Akkusativ 

• Систематизировать знания о Perfekt сильных глаголов, в 

том числе со вспомогательным глаголом sein.  

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом 

sein.  

• Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

• Описывать  действия детектива, изображённого на 

рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (5 ч) 

Диалоги на тему «Ориентирование в 

незнакомом городе». 
План города и слова и словосочетания 

для указания расположения объектов в 

городе. 

Диалоги-образцы для решения КЗ: как 

пройти, проехать в незнакомом городе. 

Пиктограммы и дорожные знаки в 

немецком городе. 

Диалоги на тему «В кафе» 

• Решать коммуникативные задачи: запросить  

информацию, как пройти, проехать куда-либо в незнакомом 
городе, объяснить, указать путь куда-либо. 

• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом. 

• Использовать информацию в пиктограммах, рекламе, 

дорожных знаках для решения коммуникативных задач. 

• Рассказывать о том, что находится в родном городе/селе. 

• Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого этикета 

данной страны 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Игра„Das Rate mal!-Spiel“. 

Сообщение „DiebesteReisezeit“. 

План города. 

Описание пути к определённым 

• Слушать информацию о городах Германии в аудиозаписи 

и определять, о каком городе идёт речь. 

• Слушать краткую информацию и выполнять тестовое 

задание на контроль понимания. 
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объектам, изображённым на плане города • Воспринимать на слух информацию об определённых 

объектах в городе и отмечать на плане путь к ним 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

новой лексики. 

Подстановочные упражнения на 

закрепление Perfekt в речи (в том числе 

со вспомогательным глаголом sein). 

Текст „Hamburg“ с иллюстрациями 

• Систематизировать новую лексику по тематическому 

принципу. 

• Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 

прочитанного и рассказывать о достопримечательностях 

Гамбурга с опорой на иллюстрации к тексту 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Объявление о предстоящей поездке 

класса, её цели, стоимости, об условиях 

проживания 

• Читать и понимать аутентичные объявления и 

использовать полученную информацию в рассказе о 

поездках с классом немецких школьников 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (10 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Объявление о проведении карнавала. 

Грамматический материал 

FuturI (памятка и упражнения на 

активизацию нового материала). 

„Die Kleidung“(презентация новой 

лексики). 

Текст, включающий новую лексику по 

теме „Die Kleidung“ 

• Читать объявление с извлечением необходимой 

информации. 

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 

распределении ролей. 

• Знакомиться с правилами образования будущего времени 

и его употреблением в речи. 

• Семантизировать лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и контекста. 

• Использовать новую лексику в речи 

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Полилог„Elke, Jörg und Gabi“. 

Вопросы по содержанию полилога. 

Диалог „DirkundSteffi“. 

Стихотворение„Wir fahren in die Welt“ 

• Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания. 

• Инсценировать полилог. 

• Читать диалог и переводить его. 

• Задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на образец.  

• Обсуждать в группах содержание диалога. 

• Читать вслух стихотворение за диктором. 

• Учить стихотворение наизусть 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (1 ч) 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (1 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

новой лексики. 

Подстановочные упражнения   

• Систематизировать новую лексику по тематическому 

принципу. 

• Употреблять в речи будущее время 

• Читать текст с пониманием основного содержания  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Объявление о предстоящей поездке 

класса, её цели, стоимости, об условиях 

проживания 

• Читать и понимать аутентичные объявления и 

использовать полученную информацию  

 

7 класс ( 102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Wiederholungskurs.  Nach den Sommerferien  (4 ч) 

Вопросы собеседнику о проведении летних 

каникул. 
Речевые клише для рассказа о летних 

каникулах. 

Текст с пропусками о летних каникулах. 

Отрывок из письма, полученного из 

• Беседовать с одноклассником о летних каникулах, 

используя данные вопросы. 
• Рассказывать о летних каникулах, используя клише и 

неполные предложения. 

• Читать текст и восполнять пропуски подходящими по 

смыслу словами. 
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Швейцарии. 

Рекомендации о правилах чтения на 

немецком языке. 

Памятка о порядке слов в предложении. 

Письма немецкоязычных школьников из 

Нюрнберга, Айзенштадта и Берлина. 

Памятка об образовании порядковых 

числительных. 

Ассоциограммы по темам„Der Sommer“, „Der 

Herbst“. 

Вопросыпотемам„Die Schule“и„Mein 

Freund/meine Freundin“. 

Карта Германии и вопросы о Германии. 

Текст„Wo spricht man Deutsch?“. 

Стихотворение„Schlaft gut!“ von Roswitha 

Fröhlich 

• Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком 

предложении. 

• Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники 

в немецкоязычных странах проводят каникулы. 

• Знакомиться с правилами образования порядковых 

числительных и употреблять их в речи. 

• Вспоминать лексику по теме „Der Sommer“ и „Der 

Herbst“ и дополнять ассоциограмму. 

• Вести диалог-расспрос по темам «Школа» и „Mein 

Freund/meine Freundin“ в парах, используя данные 

вопросы. 

• Рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы. 

• Читать с пониманием основного содержания. 

• Читать стихотворение и обсуждать на основе его 

трудности в изучении немецкого языка 

Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat? (14 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (3 ч) 

Высказывания молодых людей о родине. 

Ассоциограмма по теме „Meine Heimat“ с 

пропусками. 

Клише (как начало предложения) по теме 

„MeineHeimat“. 

Однокоренные слова по теме „MeineHeimat“. 

Песня„Ich liebe mein Land“. 

Высказывания молодых людей о своей 

родине: „Hans Schmidt“, „Buchhändler“, 

„Andreas aus der Schweiz“. 

Карты Австриии Швейцарии. 

Текст„Meine Heimat ist mein Dorf“. 

Высказывания юных  европейцев: „Lydia 

Golianowa, 15, Tschechische Republik“, 

„Dominik Jaworski, 12, Polen“, „Jana 

Martinsons, 15, Deutschland“. 

Ассоциограммапотеме„Das gemeinsame 

Europa – was ist das?“. 

Стихотворение„Ich weiß einen Stern“ von Josef 

Guggenmos. 

Рекомендации о чтении с пониманием 

основного содержания. 

Текст с пропусками 

• Читать высказывания молодых людей из разных стран о 

родине. 

• Высказываться о своей родине с опорой на образец. 

• Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimat stadt“. 

• Рассказывать о своей родине, используя начало 

предложения и клише. 

• Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии). 

• Читать текст песни и учить её наизусть. 

• Читать высказывания молодых людей и отвечать на 

вопросы. 

• Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии. 

• Читать текст с полным пониманием, используя сноски и 

словарь. 

• Использовать информацию из текста для обсуждения 

темы «Жизнь в немецкой деревне. Её особенности». 

• Читать высказывания детей-европейцев, выделяя 

ключевые слова. 

• Рассказывать об объединённой Европе, используя 

высказывания детей и ассоциограмму. 

• Читать и переводить текст стихотворения. 

• Знакомиться с правилами чтения с пониманием 

основного содержания. 

• Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила 

чтения 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!(2 ч) 

Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам. 

Упражнение на сочетаемость лексики, а 

также то, которое содержит начало 

предложений и нацелено на их продолжение. 

Памятка по работе над словом и советы для 

его лучшего запоминания. 

Схемы сочетаемости слов. 

Предложения, включающие новые слова. 
Повторение: 

Употребление Infinitiv с частицей zu. 

Начало предложений. 

Вопросы. 

• Систематизировать лексику на основе 

словообразовательных элементов. 

• Сочетать новую лексику с уже известной. 

• Продолжать предложения, используя их начало. 

• Использовать новую лексику в рассказе о нашей стране. 

Карта нашей страны может служить при этом опорой. 

• Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах 

работы над новыми словами. 

• Использовать ассоциограммы и предложения с новыми 
словами для рассказа о своей родной стране. 

• Решать коммуникативную задачу: дать совет, 

предложить что-либо сделать. 

• Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. 
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„Unsere Sprachecke“ • Знакомиться с некоторыми интернационализмами 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 ч) 

Письмо из Гамбурга. 

Вопросы по теме „Meine Heimat“ 

 

• Рассказывать о своей родине. 

• Давать советы одноклассникам поехать в Австрию или 

Швейцарию и обосновывать свой ответ. 

• Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о 

преимуществах жизни в деревне. 

• Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, 

придерживаясь плана и соблюдая все нормы написания 

писем. 

• Отвечать на вопросы по теме «Родина» 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Der Brief von Anita Kroll aus Wuhlheide. 

Der Brief von Monika Krüger aus Berlin-

Lichtenberg. 

Текст„Das Märchen von den Brüdern Grimm“ 

• Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и 

заполнять таблицу определённой информацией из текста. 

• Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, 

отвечать на вопрос, а затем выполнить тест выбора. 

• Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Систематизация знаний об употреблении 

инфинитива с частицей zu. 

Упражнение, которое включает иные формы 

для выражения предложения, побуждения к 

действию, просьбы, совета. 

Памятка о склонении прилагательных в роли 

определения к существительному. 

Схема склонения прилагательных. 

Упражнения, нацеленные на тренировку в 

употреблении прилагательных перед 

существительными. 

Схема„Eine südliche Landschaft. Das ist/sind 

…“. 

Упражнения на тренировку в употреблении 

склонения прилагательных 

• Систематизировать знания об употреблении инфинитива 

с частицей zu. 

• Выражать предположения, побуждения к действию, 

просьбу, совет. 

• Анализировать памятку о склонении прилагательных. 

• Использовать прилагательные в роли определения к 

существительному. 

• Описывать южный ландшафт с опорой на 

ассоциограмму. 

• Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными 

в правильной форме 

 

 

 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Текст с пропусками. 

Упражнения, нацеленные на употребление 

прилагательных в роли определения к 

существительным. 

Вопросы, нацеленные на контроль усвоения 

лексики. 

Ситуации: 

«Расспроси своего немецкого друга о его 

родине, семье, друзьях», «Расскажи о тех 

местах нашей Родины, которые тебе нравятся 

больше всего. Объясни почему. Спроси 

партнёра о его мнении». 

Высказывание Доминика о родине.  

Словосочетания и клише о родине (могут 

быть использованы для написания 

сочинения). 

Текст„Meine Heimat ist Schlesien“ 

• Читать  вслух  текст, заполняя пропуски и соблюдая 

правила интонирования предложений.  

• Употреблять в речи прилагательные в роли определения 

к существительному. 

• Выполнять задания на контроль усвоения лексики. 

• Систематизировать новую лексику по теме. 

• Участвовать в диалогах, составлять монологическое 

высказывание и обсуждать тему «Что такое Родина для 

каждого из нас?». 

• Комментировать высказывание Доминика, обосновывать 

свой комментарий. 

• Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, 

используя данные клише и словосочетания. 

• Читать текст с полным пониманием, используя 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст„Eva Lauter aus der Schweiz schreibt ihrer 

Freundin nach Russland“ 

• Читать текст с извлечением необходимой информации 
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Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes (14 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (3 ч) 

Стихотворение„Kommt ein Tag in die Stadt“. 

Вопросы для систематизации лексики по теме 

«Город». 

Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus“, „Das 

Herz Moskaus“, „Sankt Petersburg“, „Susdal“, 

„Rostow Welikij“, „Kleine Städtebilder“, 

„Marlies erzählt in ihrem Brief“, „Aus Reiners 

Brief“, „Elke erzählt“, „Thesi schreibt“, „Heidi 

erzählt“ 

• Читать и переводить стихотворение о городе. 

• Находить в тексте стихотворения слова, 

характеризующие город. 

• Повторять лексику по теме «Город». 

• Переводить новые слова с помощью словаря. 

• Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Определять значение выделенных слов по контексту. 

• Использовать при чтении комментарий и находить в 

тексте эквиваленты к русским предложениям. 

• Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. 

• Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, 

используя иллюстрации и опираясь на информацию из 

текста. 
• Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с 

последующим обменом информацией из текста. 

• Составлять рекламный проспект о городах Золотого 

кольца с использованием информации из текстов. 

• Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о 

своих родных городах и находить информацию о том, чем 

знамениты эти города 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was(2 ч) 

Упражнения, направленные на повторение и 

систематизацию лексики по теме «Город». 

Вопросы о городах на основе информации из 

текстов. 

Схемы однокоренных слов. 

Задание на образование предложений по 

образцу о местоположении городов. 

Семантизация новых слов по теме «Город» по 

контексту. 

Название жителей различных городов и 

стран. 

Упражнение на закрепление в речи речевого 

образца „stolzsein auf + Akk.“ 

• Систематизировать лексику по теме «Город» по 

тематическому принципу и на основе 

словообразовательных элементов. 

• Использовать в речи словосочетание „wurde … 

gegründet“. 

• Рассказывать о местоположении городов, употребляя 

правильный артикль перед названиями рек. 

• Определять значения новых слов по контексту. 

• Знакомиться с тем, как называются жители различных 

городов. 

• Употреблять в речи словосочетание „stolzsein auf + Akk.“ 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 ч) 

Упражнения, направленные на осознание 

конструкции с неопределённо-личным 

местоимением man + смысловой глагол. 

Упражнения, направленные на употребление 

неопределённо-личного местоимения man. 
Повторение: 

Основные формы глаголов. 

Употребление Präteritum. 

Текст с пропусками на совершенствование 

орфографических навыков. 

Новое: 

Порядок слов в сложносочинённом 

предложении с союзами und, aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen. 

Упражнения на тренировку в употреблении 

сложносочинённых предложений с союзами. 

Памятка о сложносочинённых предложениях 

и порядке слов в них  

• Читать высказывания и их перевод и делать выводы об 

употреблении неопределенно-личного местоимения man + 

смысловой глагол. 

• Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение 

man. 
• Повторять основные формы известных глаголов и 

знакомиться с основными формами глаголов, 

встретившихся в текстовом блоке. 

• Активизировать в речи клише для выражения 

побуждения, предложения, совета и давать обоснование 

этому с помощью союза denn. 

• Знакомиться с употреблением сложносочинённых 

предложений, их союзами и порядком слов в них. 

• Употреблять сложносочиненные предложения в речи 
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Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Диалог„Eine Reise nach Wien“. 

Памятка о работе над текстами, 

воспринимаемыми на слух. 

Высказывания немецких школьников о своих 

родных городах 

• Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест выбора. 

• Фиксировать в рабочей тетради определённые факты из 

диалога. 

• Восприниматьна слух краткую информацию о городах и 

вписывать имена школьников, которым принадлежат эти 

высказывания. 

• Знакомиться с памяткой о слушании и понимании 

текстов в аудиозаписи 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Задание, нацеленное на проведение 

дискуссии о немецкоязычных странах. 

Задание, направленное на описание городов, 

изображённых на открытках. 

Клише и словосочетания для составления 

рекламного проспекта о городах. 

Ситуации: «Ты готовишься к путешествию по 

Германии. Какие города ты хочешь посетить 

и почему?», «Расспроси собеседника, что ему 

известно об этих городах», «Посоветуй 

посетить какой-либо город в Германии». 

Слова и словосочетания для связного 

монологического высказывания о родном 

городе/селе. 

Ситуация «Туристы из стран изучаемого 

языка хотят поехать в Россию. У них много 

вопросов к «рекламному агенту» о городах 

России». 

Групповая работа по описанию фотографии 

или открытки с видами города. 

Игра  «Репортёр». Репортёр задает вопросы 

своим собеседникам 

• Участвовать в дискуссии с опорой на информацию из 

текстов о немецких городах. 

• Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen. 

• Выражать своё мнение и обосновывать его. 

• Описывать открытки с изображением городов. 

• Составлять рекламный проспект о городах, используя 

клише и словосочетания. 

• Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе 

информации, извлечённой из текстов. 

• Расспрашивать собеседника об одном из 

немецкоязычных городов. 

• Советовать посетить какой-либо город Германии. 

• Рассказывать о родном городе/селе, используя данные 

слова и словосочетания. 

• Задавать вопросы о России и российских городах 

«рекламному агенту» в Германии. 

• Описывать в группах открытки с видами городов. 

• Расспрашивать собеседников о том, какие лучше 

посетить города в России и почему 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

усвоения лексического материала. 

Ситуации: «Найдите в учебнике фотографии 

с изображением городов и сделайте им 

рекламу», «Расскажите друг другу рассказы-

загадки о городах», «Проинформируй твоего 

немецкого друга о некоторых туристических 

центрах нашей страны». 

Текст о городе Ильменау. 

Стихотворение Гёте „ÜberallenGipfelnistRuh“. 

• Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика. 

• Делать рекламу городам. 

• Составлять рассказы-загадки о городах. 

• Давать информацию о туристических центрах нашей 

страны. 

• Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау. 

• Кратко передавать содержание прочитанного. 

• Читать стихотворение и его перевод. 

• Учить стихотворение наизусть 

 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст„Der Prater“. 

Текст„Die Dresdener Gemäldegalerie“ 

• Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, 

что можно делать в парке Пратер. 

• Читать о Дрезденской картинной галерее и находить 

информацию о возникновении галереи 

Kapitel III.  Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? (15 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Презентация новой лексики по теме 

«Транспорт в большом городе» по контексту 

и с использованием серии рисунков. 

Новая лексика по теме «Транспорт в большом 

городе» с примерами. 

• Читать и переводить предложения с новыми словами, 

используя словарь. 

• Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве 

подписей. 

• Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с 
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Упражнение, нацеленное на употребление 

новой лексики. 

Вопросы по теме (для систематизации новой 

лексики). 

Формулы речевого этикета, которые можно 

использовать в ситуации «Расспроси 

прохожего, где находится какой-либо 

объект». 

Описание ситуаций, в которых может 

оказаться турист в незнакомом городе. 

Задание на определение значения слов по 

словообразовательным элементам 

неопределённо-личным местоимением man.  

• Переводить предложения с новой лексикой. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики 

(как знакомой, так и новой). 

• Составлять предложения из данных компонентов, 

употребляя формулы речевого этикета. 

• Использовать новую лексику в ситуации «Турист в 

незнакомом городе». 

• Переводить новые слова, догадываясь об их значении на 

основе словообразовательных элементов 

Блок 2. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст„Der Ehrengast“. 

Диалог„Anton fährt mit der Straßenbahn“. 

Текст„Ein Engländer in Berlin“ 

•Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы. 

•Сделать рисунки к прослушанному тексту. 

•Cлушать в аудиозаписи диалог и отвечать на вопросы. 
•Cлушать текст и выбирать формулировку основной идеи 

из данных в упражнении 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение„Autos überall!“ von Eugen 

Roth. 

Текст„Mein größter Wunsch“. 

Текст„Deutschlands erste Jugendstraße in 

Berlin“. 

Текст„Ullis Weg zur Schule“ 

•Читать вслух стихотворение и переводить его, используя 

сноски и словарь. 

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

•Читать текст с предварительно снятыми трудностями и 

находить в тексте информацию о том, что желает японская 

девочка больше всего. 

•Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным 

русским предложениям. 

•Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать 

о своей дороге в школу 

Блок 4. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Упражнение, предваряющее обобщение о 

типах предложений. 

Памятка об образовании, употреблении 

придаточных предложений и порядке слов в 

них. 

Упражнение, нацеленное на тренировку в 

употреблении подчинительных союзов в 

сложных предложениях. 

Упражнение, направленное на отработку 

порядка слов в придаточных предложениях. 

Памятка о систематизации типов глаголов и 

об употреблении модальных глаголов. 

Стихотворение „Ichwill“. 

Таблица спряжения модальных глаголов. 

Песня„Wetten, dass ich kann?“. 

Упражнение, направленное на отработку 

употребления man с модальными глаголами. 

Предложения на перевод с русского на 

немецкий 

•Анализировать предложения и делать обобщения о 

разных типах предложений. 

•Знакомиться с образованием и употреблением 

придаточных дополнительных предложений. 

• Употреблять подчинительные союзы в сложных 

предложениях. 

• Употреблять правильный порядок слов в придаточных 

предложениях. 

• Знакомиться с различными типами глаголов и их 

употреблением в речи.  

• Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. 

• Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни и петь 

её. 

• Тренироваться в употреблении неопределённо-личного 

местоимения man с модальными глаголами. 

• Переводить предложения с русского на немецкий язык 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Задание на употребление глаголов einsteigen, 

aussteigen, stehen bleiben, halten, einbiegen, 

überqueren, entlanggehen вмини-

диалогахвситуации«Туриствбольшомгороде». 

Высказывания с man и модальными 

глаголами. 

Схема движения разных людей к 

• Читать предложения, обращая внимание на формы 

употребления глаголов в речи. 

• Читать высказывания с man и модальными глаголами и 

подтверждать или выражать своё несогласие. 

• Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто и куда 

хочет пойти, поехать, побежать. 

• Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в 
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определённым объектам в городе. 

Иллюстрации с изображением объектов в 

городе и образец мини-диалога в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

Изображение витрин различных магазинов. 

Ситуация «Ты в Берлине и спрашиваешь 

берлинца о том, как пройти к какому-либо 

объекту». 

Ролевые игры: 

1. Твой немецкий друг по переписке сейчас в 

Москве. Ты спрашиваешь его о его 

впечатлениях о России. 

2. Несколько немецких школьников, которые 

посетили Москву, обмениваются 

впечатлениями. 

3. Твой класс посетил города Золотого 

кольца. Учительница на уроке спрашивает о 

том, что им больше всего понравилось. 
4. Ты показываешь открытки с видами 

городов Золотого кольца и рассказываешь на 

уроке немецкого языка об этих городах. 

5. Репортёр из Германии берёт интервью у 

российских школьников и спрашивает их о 

немецких городах, которые они посетили 

ситуации «Ориентирование в городе». 

• Смотреть на иллюстрации витрин немецких магазинов и 

рассказывать, что здесь можно купить. 

• Участвовать в ролевых играх 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Текст с пропусками. 

Упражнения на употребление новой лексики 

в предложениях и её систематизацию. 

Изображения дорожных знаков и упражнение 

с подписями, которые объясняют 

изображения на знаках. 

Подстановочное упражнение. 

Материал для контроля усвоения 

грамматических знаний (правильное 

употребление придаточных дополнительных 

предложений). 

Вопросы для диалога-расспроса о городах. 

Опоры в виде плана для решения 

коммуникативной задачи «Уметь дать совет 

посетить незнакомый город, а также посетить 

его самому». 

Вопросы для контроля правил уличного 

движения. 

Незаконченные мини-диалоги 

•Употреблять правильно новую лексику в предложениях и 

систематизировать её. 

•Читать предложения из упражнения и распределять их в 

качестве подписей к рисункам. 

•Дополнять предложения, используя новую лексику. 

•Употреблять в речи придаточные дополнительные (denn-

Sätze). 

•Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные 

вопросы о городах. 

•Давать советы другу посетить незнакомый ему город. 

•Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. 

•Дополнять короткие незаконченные диалоги 

 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст„Die Berliner U-Bahn“. 

Текст„Zukunft auf Rädern“ 

• Читать информацию о берлинском метро и сравнивать 

его с московским метро. 

• Знакомиться с информацией об автомобилях будущего 

Kapitel IV.  Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes (15 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Стихотворение„Ich träume mir ein Land“ von 

Erika Krause-Gebauer. 

Презентация новой лексики по темам 

«Домашние животные» и 

«Сельскохозяйственная техника». 

Подстановочное упражнение и упражнение с 

• Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• Участвовать в обсуждении красот сельской местности, 

описанных в стихотворении, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже 

новых слов по теме «Домашние животные». 
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пропусками. 

Песня „Der Landwirt“ 

• Употреблять новую лексику в подстановочных 

упражнениях. 

• Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и 

петь 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Текст„Alles unter einem Dach“ (nach Hermann 

Krämer). 

Текст„Das schöne Leben im Dorf“. 

Текст„Besuch auf dem Pferdebauernhof“. 

Высказывания школьников о жизни в деревне 

и большом городе. 

Текст„Chochloma“ 

• Читать текст с полным пониманием и находить в тексте 

эквиваленты к русским предложениям. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

•  Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы. 

• Выражатьсвоё мнение о жизни в деревне. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопрос, почему конюшню называют «дом 

престарелых». 

• Читать высказывания школьников из немецкоязычных 

стран и заполнять таблицу о преимуществах и недостатках 

жизни в деревне. 

• Читать текст с полным пониманием содержания и 

рассказывать о народных промыслах своему соседу по 

парте 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Упражнение на перевод предложений с 

глаголом werden. 

Памятка об образовании и употреблении 

FuturI и глагола werden как самостоятельного. 

Упражнения на тренировку в употреблении  

FuturI. 

Рассказ мальчика о своей родной деревне. 

Памятка о структуре придаточных 

предложений, а также о придаточных 

причины с союзами da и weil. 

Упражнение на перевод с немецкого на 

русский язык 

• Переводить предложения на русский язык, обращая 

внимание на формы глагола werden. 

• Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении 

FuturI. 

• Употреблять в речи форму FuturI. 

• Читать рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о 

своей (с опорой на образец). 

• Знакомиться с особенностями придаточных предложений 

причины. 

• Переводить на русский язык предложения с 

придаточными причины (da-Sätze и weil-Sätze) 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Систематизация лексики по темам„Was 

machen die Dorfkinder im Sommer?“ и„Die 

landwirtschaftlichen Maschinen“. 

Схема для рассказа о будущих профессиях. 

Ситуации для ролевых игр (по теме „Das 

Leben auf dem Lande“). 

Слова и словосочетания о достоинствах и 

недостатках жизни в деревне. 

Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о 

народных промыслах. Посоветуй посетить 

один из центров и обоснуй свой ответ». 

Песня „Am Bauernhof“ 

• Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей 

летом, употребляя как можно больше знакомой и новой 

лексики. 

• Составлять предложения о том, что убирают колхозники 

осенью. 

• Переводить новые слова по теме «Сельскохозяйственные 

машины». 

• Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf 

dem Lande“. 

• Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в 

деревне, используя данные слова и словосочетания, а 

также высказывания немецких школьников в качестве 

опоры. 

• Давать совет немецким друзьям посетить один из центров 

народных промыслов, обосновывая его. 

• Читатьвслух слова песни и петь её 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Высказывания немецких школьников об их 

местах проживания. 

Текст„Im Pferdesattel zum Unterricht“. 

Письма двух немецких девочек о проведении 

летних каникул в городе и деревне. 

Письмо девочки о её жизни в деревне. 

• Воспринимать на слух высказывания немецких 

школьников и определять, где и в каких домах они живут. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные 

факты из прослушанного. 

• Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по 

содержанию. 
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Сказка„Der Bauer und seine drei Söhne“. 

Сказка „Die Brüder“ 

• Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять таблицу 

соответствующей информацией из текста. 

• Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у 

бабушки в деревне, отвечать на вопрос, а также выполнять 

письменно задание в рабочей тетради. 

• Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по содержанию 

прослушанного и выполнять тест выбора. 

• Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль 

понимания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Текст с пропусками. 

Контроль усвоения лексики: 

Задание на систематизацию лексики. 

Кроссворд „Haustiere“. 

Подбор антонимов в стихотворении с 

пропусками. 

Упражнение на употребление FuturI. 

Упражнение на тренировку в употреблении 

придаточных дополнительных предложений. 

Диалог-расспрос о жизни в деревне с опорой 

на данные вопросы. 

Текст„Ein modernes Dorf oder eine Kleinstadt?“ 

История в рисунках об осени в парке. 

Вопросы о городах будущего. 

Слова и словосочетания для составления 

рассказа о своём городе/селе в будущем 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая 

правила интонирования предложений. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя тематически 

организованные гнёзда слов. 

• Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere“. 

• Подбирать антонимы к словам из стихотворения с 

пропусками. 

• УпотреблятьFuturI в речи. 

• Составлять предложения из данных компонентов, 

соблюдая порядок слов в придаточных дополнительных 

предложениях. 

• Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя 

данные вопросы. 

• Читать текст с полным пониманием, используя словарь. 

• Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте 

аргументы. 

• Читать рифмованные подписи к рисункам и отвечать на 

вопрос «Кто кого испугал?». 

• Отвечать на вопрос о городах будущего. 

• Рассказывать о том, как будет выглядеть в будущем 

город/село, в котором ты живёшь 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст„Das Erntedankfest“. 

Стихотворение„Knisterbrot“ von Rolf Krenzer 

• Читать информацию о дне благодарения и рассказывать 

об этом празднике своему собеседнику. 

•Читать стихотворение вслух, переводить его и учить 

наизусть 

Kapitel V.  Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (16 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (3 ч) 

Микротекст „Helft beim Umweltschutz!“(для 

презентации новой лексики по контексту). 

Ассоциограмма по теме „Der Wald“. 

Информация о значении леса. 

Тексты:  

А. „Warum gibt es Löcher im Himmel?“. 

B. „Warum können wir mit Recycling Flüsse 

schützen?“. 

C. „Warum trennen die Deutschen Müll?“ 

• Читать и переводить микротекст со словарём и отвечать 

на вопросы по содержанию. 

• Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя 

данные из ассоциограммы. 

• Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и 

значимой информации. 

• Читать в группах тексты с пониманием основного 

содержания, находя эквиваленты к русским предложениям. 

• Делать запрос информации и обмениваться 

информацией, полученной из текстов 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Схемы для составления предложений с 

использованием новых слов. 
Слова с пропусками. 

Задание на определение значения новых слов 

по словообразовательным элементам. 

Гнёзда однокоренных слов с пропусками. 

• Составлять предложения с использованием новых слов 

по таблице. 
• Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными буквами. 

• Догадываться о значении новых слов по 

словообразовательным элементам. 

• Дополнять схемы однокоренных слов. 
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Систематизациялексикипотеме„Die 

Verschmutzung des Umweltschutzes“. 

Высказывания о значении природы вокруг 

нас 

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически 

организованных слов. 

• Читать высказывания о значении природы для нас и 

аргументировать то или другое высказывание 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2ч) 

Информация „Wirwissen, dass …“(с 

использованием придаточных 

дополнительных предложений dass-Sätze). 

Словосочетания, необходимые для 

образования косвенных вопросов. 

Упражнение на восполнение неполных 

предложений. 

Памятка об основных типах предложений, в 

том числе сложноподчинённых и 

сложносочинённых. 

Упражнение, включающее разные типы 

предложений 

• Читать информацию об экологических проблемах, 

обращая внимание на порядок слов в придаточных 

дополнительных предложениях. 

• Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие 

такие вопросы. 

• Восполнять неполные предложения придаточными 

условными с союзом wenn, опираясь на образец. 

• Знакомиться с систематизацией предложений, а также с 

союзами сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

• Читать предложения разных типов и переводить их 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Высказывания об экологических проблемах. 

Пункты плана для написания тезисов к 

конференции юных друзей природы. 

Телефонный разговор. 

Клише для выражения предложений, советов 

по теме „WirkümmernunsumunserenHof“. 

Высказывания молодых людей об охране 

окружающей среды. 

Текст„Wo bleiben die Bienen?“ 

• Читать высказывания, подтверждать их или возражать, 

использовать некоторые из них в качестве тезисов. 

• Использовать пункты плана для написания тезисов к 

конференции. 

• Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, 

как можно решить проблему загрязнения воздуха. 

• Давать советы, вносить предложения по поводу 

улучшения вида своего двора, используя данные клише. 

• Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы. 

• Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать в нём о 

том, что делается для защиты окружающей среды 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (3 ч) 

Высказывания молодых людей об участии в 

защите окружающей среды. 

Текст„Nationalparks in Österreich“. 

Текст “Das Bäumchen“. 

• Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и 

отвечать, кому принадлежат данные высказывания. 

• Выполнять тест выбора. 

• Слушать текст о национальном парке Австрии и 

выбирать соответствующий содержанию текста заголовок 

(из данных). 

• Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного 

Блок 6.  Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Текст с пропусками. 

Вопросы, ориентирующие на систематизацию 

лексики. 

Ситуации: «Расскажи, что делают люди, 

чтобы защитить природу», «Расскажи, что 

делают дети, чтобы сохранить окружающую 

нас природу». 

Тексты для групповой работы: 

А. „BUNDjugend“. 

B. „DeutscheWaldjugend“. 

Упражнения с пропусками (для подстановки 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными 

буквами. 

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по 

смыслу слов. 

• Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить 

природу. 

• Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить 

окружающую нас среду. 

• Читать в группах тексты с пониманием основного 

содержания. 

• Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским 
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соответствующих союзов). 

Задание на подстановку косвенных вопросов. 

Ситуации: «Ты – репортёр и хочешь написать 

о юных любителях природы», «Ты прочитал о 

значении леса. Объясни своему другу, что лес 

действительно верный друг людей», 

«Информация о потреблении бумаги в 

обществе и что можно сделать, чтобы спасти 

огромное количество деревьев» 

словосочетаниям. 

• Заканчивать неполные предложения. 

• Обмениваться информацией из текста в группах. 

• Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на 

порядок слов. 

• Рассказывать о юных любителях природы. 

• Объяснять другу, что лес – наш верный друг. 

• Знакомиться со статистическими данными о количестве 

потребляемой бумаги. 

• Рассказывать о том, как можно намного меньше 

использовать бумаги 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Информация„Wusstest du schon, dass …“ •Читать информацию, содержащую статистические 

данные. 

•Отвечать на по содержанию прочитанного 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (14 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Немецкая пословица„Der kürzeste Weg zur 

Gesundheit ist der Weg zu Fuß“. 

Высказывания о том, что нужно делать, чтобы 

быть здоровым. 

Толкование понятия „Fernsehsportler“. 

Вопросы к дискуссии о том, кто такой 

„Fernsehsportler“. 

Диалог, ориентированный на презентацию 

лексики по теме „BeimArzt“. 

Упражнение, нацеленное на повторение видов 

спорта. 

Тексты: „König Fußball“, „Vom Knochen zur 

Stahlkufe“, „Olympische Spiele im Namen des 

Menschenglücks, der Freundschaft, des Friedens“, 

„Über die Weltspiele“, „Ein doppelter Sieg“ 

• Толковать пословицу, выражать своё мнение и 

обосновывать его. 

• Соглашаться или не соглашаться с данными 

рекомендациями и аргументировать свои высказывания. 

• Обсуждать проблему «любителей спорта», которые 

только смотрят спортивные передачи по телевизору. 

• Читать после прослушивания диалог по ролям, затем 

семантизировать новую лексику по контексту. 

• Читать тексты из истории спорта в группах с полным 

пониманием, опираясь на сноски и комментарий. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Читать текст об истории Олимпийских игр и 

рассказывать, что узнали нового, используя dass-Sätze. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы к тексту. 

• Читать текст с полным пониманием, находить в нём 

эквиваленты к русским предложениям и давать 

характеристику настоящему спортсмену, используя 

информацию из текста и лексику, данную ниже 

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Лексика по теме «Спорт» на русском языке 

для перевода её на немецкий. 

Презентация новой лексики по теме „Sport“. 

Подстановочные упражнения на сочетаемость 

новых слов с уже известными словами и 
словосочетаниями. 

Вопросы, нацеливающие на характеристику 

двух спортсменов: финна Нурми и француза 

Дюше. 

Презентация лексики по теме „BeimArzt“. 

Упражнение на употребление 

сложносочинённых предложений с союзами 

darum и deshalb 

• Переводить слова по теме „Sport“ с русского на 

немецкий. 

• Повторять уже знакомую лексику и находить в словаре 

значение новых слов по теме. 

• Употреблять новую лексику в сочетании с уже 
известной при составлении предложений. 

• Давать характеристику двум спортсменам, 

действующим лицам из текста „EindoppelterSieg“. 

• Знакомиться с новыми словами и словосочетаниями по 

теме „BeimArzt“ и употреблять их в предложениях. 

• Составлять сложносочинённые предложения по образцу, 

используя союзы darum и deshalb 

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Пословица„In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist“. 

Лексическая схема по теме „Sportmachen“. 

Толкованиевысказывания„Sport treiben ist 

gesund, weil/denn …“, „Sport treiben ist gesund, 

darum/deshalb …“. 

• Объяснять по-немецки, что означает эта пословица, 

находить соответствие в русском языке. 

• Использовать схему для развёрнутого аргументирования 

тезиса о пользе спорта. 

• Толковать высказывание, используя 

сложноподчинённые и сложносочинённые предложения. 
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Вопросыпотеме„Sport in eurer Schule“. 

Ситуации для ролевой игры:  

«Ты репортёр и берёшь интервью у учителя 

физкультуры», «Ты репортёр и берёшь 

интервью у одноклассника. Он любит/не 

любит спорт», «Твой друг – репортёр и берёт у 

тебя интервью». 

Ситуации для работы в парах: «Учитель 

физкультуры говорит с учениками о 

подготовке к соревнованиям», «Ты 

объясняешь ученикам первого класса 

важность занятий спортом», «Ученики, 

прогуливающие физкультуру, хотят получить 

освобождение у врача». 

Высказывания школьников из 

немецкоязычных стран по теме „Pausenbrote – 

totalungesund?“ 

• Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы. 

• Вести диалог-расспрос в роли репортёра в различных 

ситуациях общения. 

• Участвовать в ролевой игре в данных ситуациях. 

• Составлять диалоги в ситуации «Ученики, 

прогуливающие урок, на приёме у врача». 

• Читать высказывания школьников о здоровой еде и 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Осуществлять перенос на себя и делать высказывания о 

здоровой еде. 

 

 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (3 ч) 

Диалог„Im Ärztehaus“. 

Диалог„Beim Arzt“. 

Текст„Alan Marschal erzählt über seine 

Kindheit“. 

Текст„Der starke Mann Nummer eins“ 

• Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и говорить, какие советы 

дал врач пациенту. 

• Слушать текст в аудиозаписи и говорить, кем является 

герой рассказа. 

• Слушать текст и давать характеристику Валентину 

Дикулю 

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (3 ч) 

Упражнение на многозначность предлогов, 

требующих Dativ. 

Незаконченные высказывания. 

Упражнение на многозначность предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Упражнение на употребление предлогов. 

Упражнение на употребление 

существительных в правильном падеже после 

предлогов. 

Мини-диалог. 

Перевод предложений с немецкого языка на 

русский 

• Читать предложения с предлогами, требующими Dativ, и 

переводить их на русский язык, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 

• Заканчивать высказывания, употребляя 

существительные в нужном падеже. 

• Читать предложения с предлогами, требующими 

Akkusativ, обращая внимание на многозначность 

предлогов. 

• Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

• Употреблять существительные после предлогов в 

соответствующих падежах. 

• Читать мини-диалоги и переводить предложения из 

диалога из прямой речи в косвенную. 

• Читать и переводить предложения с немецкого языка на 

русский 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Текст с пропусками. 
Упражнения на систематизацию лексики по 

теме „Sport“. 

Гнёзда слов на основе словообразовательных 

элементов с глаголами fahren и laufen. 

Упражнения на употребление 

сложносочинённых предложений. 

Текст „Das Skateboard“ 

• Читать вслух текст с пропусками, соблюдая правильную 
интонацию предложений. 

• Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных 

сочетаниях. 

• Систематизировать лексику в ответах на вопросы, а 

также на основе словообразовательных элементов. 

• Употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения в речи. 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Мини-тексты: 

„Italien und Frankreich“, „England“, 

„Deutschland“ 

• Читать мини-тексты, извлекая информацию из текстов о 

возникновении футбола в странах Западной Европы 
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8 класс  (102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (23 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Мнения немецких школьников о 

летних каникулах. 

Информация (статистические данные) 

о возможностях проведения летних 

каникул или отпуска. 

Вопросы о летних каникулах. 

Высказывания немецких школьников 

о том, как они провели летние 

каникулы. 

Текст с пропусками„Die 

Bundesrepublik Deutschland und 

Österreich als Reiseländer“. 

Лексическая таблица „Sommerferien“ 

• Читать высказывания немецких школьников и давать оценку 

своим летним каникулам. 

• Рассказывать о возможностях проведения летних каникул в 

Германии. 

Рассказывать  о своих летних каникулах и расспрашивать 

партнёра о том, как он провёл лето. 

• Комментировать высказывания немецких школьников о летних 

каникулах. 

• Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными ниже 

словами. 

• Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на лексическую 

таблицу 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты: А „Jugendherbergen“, В„Auf 

dem Campingplatz“ (nach Jacob Muth 

und Gerhard Velthaus). 

Тексты: „Der schöne Platz am Meer“, 

„Traumhotel am Gardasee“, „Indien-

Buddhismus“, „Urlaub so weit das Auge 

reicht“, „Hamburg lohnt sich – erleben 

Sie es selbst“. 

Тексты открыток, написанные 

немецкими школьниками во время 

летних каникул. 

Песня„Ferien“. 

Текст„Die Käseinsel“ (nach Gottfried 

August Bürger). 

Текст„Kapitän Kümmelkorn und die 

Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh). 

• Читать тексты с пониманием основного содержания в группах. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу 

соответствующие ситуации (из данных). 

• Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних 

каникул. 

• Читать под фонограмму текст песни и петь её. 

• Читать с полным пониманием выдуманную историю. 

• Находить в тексте предложения, которые не соответствуют 

действительности. 

• Пересказывать историю с опорой на рисунок. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными, 

используя данные слова и словосочетания 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Radio-Interview „Meine Sommerferien“. 

„Urlaub zu Hause“. 

„Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin 

de“). 

„Der Wetterbericht“ (mit einer 

Wetterkante). 

Текст „Der Baikalsee“ 

• Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на 

карте символами изменения погоды в зависимости от региона. 

• Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и отмечать в 
таблице информацию, соответствующую содержанию  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (6 ч) 

Таблица о разнице использования 

Präteritum и Perfekt в речи. 

Памятка об образовании и 

употреблении Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen 

nach Russland reiste“. 

Тренировочные упражнения на 

употребление форм прошедшего 

времени. 

Памятка об образовании и 

употреблении придаточных  

предложений времени с союзами 

• Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить 

правило об употреблении Präteritum и Perfekt. 

• Изучать памятку об образовании и употреблении 

Plusquamperfekt. 

• Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в 

Россию и анализировать предложения, в которых употребляется 

Plusquamperfekt. 

• Делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt 

на основе памятки и предложений из истории о путешествии 

Мюнхгаузена. 

• Знакомиться с особенностями употребления придаточных 

предложений времени с опорой на памятку. 
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wenn, als, nachdem. 

Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 

предложений времени 

• Переводить на русский язык придаточные предложения времени 

с союзами wenn, als, nachdem 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог «Встреча школьников в 

первый день нового учебного года». 

Обмен мнениями о проведении летних 

каникул. 

Короткие тексты о выборе места 

отдыха из журнала „TIPP“ 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать высказывания школьников о летних каникулах и 

составлять по аналогии собственные высказывания по теме. 

• Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и выбирать ключевые 

слова по опредёленным разделам 

Блок 6.Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Задания на повторение новой лексики. 

Текст с пропусками для подстановки 

вспомогательных глаголов haben, sein. 

Текст письма с пропусками. 

Ролевые игры в ситуациях 

„Bekanntschaft“, „Wiedersehen nach den 

Ferien“. 

Написание истории по теме 

„Pechvogel“ 

• Проверять усвоение новой лексики при выполнении 

тренировочных упражнений. 

• Использовать вспомогательные глаголы haben, sein при 

образовании Perfekt. 

• Читать письмо, заполняя пропуски. 

• Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

• Писать историю с использованием рисунков и подписей к ним 

 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Расписание скоростных поездов, 

курсирующих по Европе (Intercity-

Züge) и текст к нему. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Стихи Гёте:  „Dieses ist das Bild der 

Welt …“,  „Edel sei der Mensch …“,  

„Der Fichtenbaum“ 

• Читать текст и знакомиться с расписанием поездов. 

• Читать стихи и учить их наизусть 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (24 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (6 ч) 

Схема школьной системы в Германии. 

Текст„Die Schule in Deutschland“. 

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: 

Jeder hilft jedem“, B „Freie 

Waldorfschule: Vom Leben lernen“, C 

„Montessorischule – jeder ist sein 

eigener Lehrer“. 

Текст„Emanuel und die Schule“ (nach 

Christine Nöstlinger). 

 „Panik vor der Schule“ (ein Brief aus 

der Rubrik „Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст„Jenny und Sebastian“ (nach Irene 

Strothmann) 

• Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и 

рассказывать о системе образования в Германии. 

• Читать тексты о разных типах школ, обмениваться информацией, 

полученной из текстов, в группах. 

• Рассказывать об особенностях альтернативных школ в Германии. 

• Читать художественный текст с полным пониманием, оценивая 

полученную из текста информацию. 

• Рассказывать о любимой учительнице. 

• Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски и 

словарь. 

• Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой 

школе. 

• Читать аутентичный литературный текст с пониманием 

основного содержания. 

• Давать характеристику действующим лицам текста „Jenny und 

Sebastian“. 

• Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие «друг» 

в наше время», используя информацию из текста 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (4 ч) 

Информация из прочитанных текстов 

(для презентации новой лексики). 

Школьный табель немецких учащихся 

с оценками. 

• Читать предложения, переводить их и определять значение 

выделенных слов. 

• Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и 

обсуждать в парах успехи девочки, которой принадлежит табель. 
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Вопросы для обсуждения 

успеваемости школьницы, чей 

аттестат представлен в учебнике. 

Таблица оценивания склонности 

учащихся к школьным предметам. 

Вопросы для интервью по теме «Мои 

школьные успехи». 

Текст „Der Schüler aus tausch“(для 

семантизации новой лексики). 

Слова и словосочетания по темам: 

„Die Schule“, „Der Russischunterricht“, 

„Der Unterricht“, „Das Fach“, „Der 

Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме 

„Fremdsprachen“ 

• Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы. 

• Брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой 

на вопросы. 

• Самостоятельно определять значение новых слов, используя 

контекст и словарь. 

• Систематизировать данные слова по тематическим признакам и 

словообразовательным элементам.  

• Делать высказывания по теме с использованием лексической 

таблицы 

 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Высказывания Софии Бохтлер о своей 

гимназии. 

Текст„Schule ohne Stress“ (aus 

„Jugendmagazin“). 

„Franziska Fassbinder, 15“. 

Theaterstück „Das fliegende 

Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz) 

• Воспринимать на слух содержание текста и выбирать 

информацию, соответствующую содержанию текста (тест на 

множественный выбор). 

• Слушать текст об альтернативной школе и выполнять тестовые 

задания. 

• Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради. 

• Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по частям с опорой 

на иллюстрации. 

• Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4ч) 

Грамматический материал 

Повторение:  

Futur I (тренировка в употреблении). 

Предъявление нового 

грамматического материала 

(употребление придаточных 

определительных предложений). 

Памятка об употреблении 

придаточных предложений. 

Повторение:  

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и местоименные 

наречия. 

Тренировка в их употреблении. 

Упражнение, нацеленное на 

активизацию нового грамматического 

материала (придаточных 

определительных предложений) 

• Использовать Futur I в речи. 

• Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и 

делать обобщения об употреблении придаточных 

определительных предложений. 

• Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных 

определительных предложений и переводе их на русский язык. 

• Повторять правило о глаголах с управлением и о 

вопросительных и местоименных наречиях. 

• Употреблять глаголы с управлением в речи. 

• Переводить придаточные определительные предложения. 

• Использовать придаточные определительные предложения в 

речи 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог„Vor dem Unterricht“. 

Вопросы на тему„Was gibt es Neues 

in der Schule?“  

Текст„Schulschluss für die grüne 

Tafel“. 

Мини-диалог„In der Pause“. 

Расписание уроков учащихся 8 

класса гимназии. 

Немецкие пословицы. 

Диалог „Das Lernen lernen“. 

Слова для характеристики хорошего 

учителя 

• Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и инсценировать 

его. 

• Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте). 

• Читать текст с пониманием основного содержания и находить в 

тексте информацию о новых мультимедиа в школе. 

• Сравнивать современные австрийские школы с российскими и 

рассказывать о своей школе. 

• Читать диалог-образец „InderPause“ и составлять свои диалоги по 

аналогии. 

• Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и записывать 

по-немецки расписание уроков своего класса. 

• Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты к 
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каждой из них. 

• Осуществлять толкование пословиц на немецком языке. 

• Рассказывать о хорошем учителе, используя данные слова и 

словосочетания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнение, нацеленное на работу 

над языковым материалом 

(словообразование, подбор синонимов 

и т. д.). 

Упражнение на активизацию 

придаточных определительных 

предложений. 

Текст„Die Not mit den Noten“. 

Высказывания немецких школьников 

о том, нужны ли оценки в школе. 

Текст о венгерской переводчице Като 

Ломб 

• Осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

• Использовать в речи придаточные определительные 

предложения. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

• Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные 

языки?» 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Схема системы образования в 

Германии.  

Текст„Hauptschule ade!“. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und 

Jugendliteratur 

„Um den Rhein herum: Die Deutsche 

Märchenstraße“. 

Текст„Der Rattenfänger von Hameln“ 

(nach den Brüdern Grimm) 

• Давать комментарий к схеме, используя знания, полученные из 

текстов главы. 

• Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее 

время в системе образования Германии, и отвечать на вопросы. 

• Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

• Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (24 ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (4 ч) 

Тексты двух поздравительных 

открыток. 

Предложения, содержащие новую 

лексику. 

Карта Германии и вопросы о 

Германии. 

Подстановочные упражнения на 

повторение знакомой учащимся 

лексики в словосочетаниях. 

Игра «Кто назовёт наибольшее 

количество немецких городов?». 

Предъявление лексики по теме 

«Одежда». 

Игра «Домино» на повторение 

знакомой лексики по теме «Одежда». 

Песня„Mein Hut, der hat drei Ecken“. 

Презентация лексики по теме 

„ImWarenhaus“. 

Мини-диалоги по теме „Im 

Warenhaus“. 

Лексическая таблица по теме „Reise 

vor bereitungen“ 

• Читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы. 

• Составлять предложения из данных в упражнении слов с опорой 

на карту. 

• Находить названия немецких городов на карте, состоящей из 

букв. 

• Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда». 

• Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя игру 

«Домино». 

• Читать текст песни и петь ее. 

• Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для 

составления мини-диалогов по теме „ImWarenhaus“. 

• Составлять диалоги по теме „ImWarenhaus“, используя новые 

речевые образцы, опираясь на рисунки. 

• Составлять рассказы с использованием лексической таблицы 

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

Тексты для групповой работы: 

„Berlin für junge Leute“, „Köln“. 

Текст„Reisevorbereitungen“ (nach 

• Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты, 

выделяя главные факты, и обмениваться информацией о 

прочитанном. 
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Hans Fallada). 

Тексты для групповой работы: 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach 

Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach 

Kurt Tucholsky). 

Песня „Hier lebst du“ 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий в 

тексте, разбивать его на смысловые отрезки. 

• Инсценировать текст. 

• Читать текст с полным пониманием в группах. 

• Переводить тексты. 

• Выполнять тест выбора. 

• Читать текст песни и петь её 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст„Die Kölner Heinzelmännchen“. 

Диалог„Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland erzählt 

über ihren Lieblingsort in Berlin“. 

„Veras Meinung über deutsche 

Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ 

 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

• Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

• Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в рабочей 

тетради. 

• Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать отдельные факты в 

ассоциограмме. 

• Слушать текст и называть ключевые слова, которые использованы 

для характеристики молодёжи в Германии. 

• Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать на 

вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение:  

Неопредёленно-личное местоимение 

man. 

Грамматическая памятка и 

тренировочные упражнения. 

Систематизация грамматических 

знаний об употреблении 

придаточных определительных 

предложений. 

Таблица склонения относительных 

местоимений. 

Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 

определительных предложений. 

Вопросы викторины 

• Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также его 

сочетание с модальными глаголами. 

• Систематизировать знания о придаточных определительных 

предложениях и использовать их в речи. 

• Тренироваться в употреблении придаточных определительных 

предложений с относительными местоимениями в Dativ. 

• Использовать придаточные определительные предложения в речи 

с опорой на иллюстрации. 

• Переводить придаточные определительные предложения на 

русский язык. 

• Отвечать на вопросы викторины 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (4 ч) 

Полилог„Die Gäste können kommen“. 

Мини-диалоги с пропусками. 

Диалог„Thomas will mit seinen 

Klassenfreunden ein 

Aufenthaltsprogramm für die russischen 

Gäste zusammen stellen“. 

Программа пребывания школьников 

из России в Германии. 

Обсуждение программы пребывания 

русских школьников в Германии. 

Диалог„Im Lebensmittelgeschäft“. 

Ein Einkaufs zettel(список товаров, 

которые нужно купить) 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать диалог и восполнять пропуски. 

• Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из 

полилога. 

• Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания 

российских школьников в Германии, выражать своё мнение по 

поводу предложений. 

• Обсуждать программу пребывания, давать оценку отдельным 

предложениям. 

• Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации „Im Lebens 

mittel geschäft“ 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (4 ч) 

Кроссворд по теме „Kleidung“. 

Упражнения на повторение лексики. 

Zwei Einkaufszettel. 

Диалог„Im Lebens mittel geschäft“. 

• Проверять, насколько усвоена лексика по теме „Kleidung“. 

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im Lebens mittel 

geschäft“. 

• Составлять диалоги „Im Lebens mittel geschäft“ по аналогии. 
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Текст с пропусками на подстановку 

относительных местоимений  

• Проверять усвоение грамматического материала 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Формуляр, который заполняется 

немецкими школьниками при выезде 

из страны по обмену. 

Текст„Gleiches Geld für alle“. 

Рисунки с изображением еврокупюр. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und 

Jugendliteratur 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Отрывки из произведения Бертольда 

Брехта „Geschichten von Herrn 

Keuner“ 

• Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на выезд из 

страны при участии в школьном обмене. 

• Читать текст с полным пониманием. 

• Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр. 

• Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде Брехте. 

• Находить информацию в лексиконе об этом драматурге. 

• Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта и 

выполнять тестовые задания 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (31 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (7 ч) 

Краткая информация о Германии, 

известная школьникам. 

Текст„Bayerische Weltstadt“. 

Текст„Berlin“. 

Текст„München“. 

Текст„Den Rhein entlang“. 

Текст„Der romantischste aller 

deutschen Flüsse“. 

Песня„Wo ist hier ein Restaurant?“ 

• Читать и вспоминать, что уже известно о Германии. 

• Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя при 

этом главные факты, опуская детали и используя комментарий. 

• Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям. 

• Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с 

последующим обменом информацией в группах. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на 

карту Рейна. 

• Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости. 

• Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на основе текста 

песни 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (4 ч) 

Презентация лексики по теме „Auf 

dem Bahnhof“. 

Сообщения на вокзале. 

Расписание поездов. 

Ситуация„An der Auskunft/An der 

Information“. 

Подстановочное упражнение. 

Ситуация„Das Abschiednehmen und 

das Abholen gehören auch zum 

Bahnhofsleben“. 

Контекст для презентации новых 

слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кёльна и 

вопросы к ней. 
Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно образовать 

новые слова. 

Лексическая схема по теме „Reise“ 

• Семантизировать самостоятельно новую лексику по контексту и с 

опорой на иллюстрации. 

• Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём для 

перевода выделенных слов. 

• Составлять по аналогии объявления на вокзале. 

• Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка 

билетов на вокзале», «У информационного бюро». 

• Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки. 

• Переводить на русский язык предложения, включающие 

незнакомую лексику. 

• Составлять связное монологическое высказывание с 

использованием в качестве опоры отдельных слов и 

словосочетаний, а также карты Германии с изображением Рейна и 

городов на нём от Майнца до Кёльна. 
• Систематизировать лексику с использованием лексической 

таблицы. 

• Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ с 

использованием лексической таблицы 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (4 ч) 

Описание прогулки по Берлину. 

Текст  „Das verpasste Oktoberfest“. 

Диалог„In der Imbissstube“. 

Текст„Noch einmal dasselbe“. 

Объявления на вокзале 

• Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане 

города объекты, о которых идёт речь. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из 

прослушанного. 

• Воспринимать в аудиозаписи  текст и отвечать на вопросы, а 

затем письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения 

праздника  Oktoberfest. 

• Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль 
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понимания прослушанного. 

• Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по 

содержанию. 

• Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (6 ч) 

Немецкая пословица о значении 

путешествий. 

Юмористическое стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem Wind“. 

Упражнение на употребление 

придаточных определительных 

предложений. 

Памятка об употреблении 

придаточных определительных 

предложений, в которых перед 

относительными местоимениями 
стоят предлоги. 

Подстановочные упражнения на 

употребление относительных 

местоимений. 

Упражнение на повторение и 

перевод Passiv на русский язык. 

Памятка об образовании и 

употреблении форм Passiv в речи. 

Вопросы по работе с памяткой. 

Упражнения на перевод 

предложений в Passiv на русский 

язык 

• Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая 

несколько вариантов. 

• Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте 

придаточные определительные предложения. 

• Характеризовать барона Мюнхгаузена. 

• Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски 

в предложениях. 

• Анализировать способы перевода предложений в Passiv на 

русский язык. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм 

пассива и правилах перевода их на русский язык. 
• Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

• Составлять предложения по образцу, используя в них форму 

Passiv 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (4 ч) 

Полилог„Eine Stadtrundfahrt durch 

Köln“. 

Микродиалог, вычлененный из 

полилога. 

Диалоги в ситуации „In der 

Imbissbude“ 

• Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь 

понять содержание. 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к 

рисункам. 

• Читать выделенные из полилога диалоги по ролям. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с 

опорой на данное меню 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (4 ч) 

Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам. 

Ситуация «Описание города по 

рисункам и фотографиям». 

„Die Deutschlands reise“ – 

монологическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение программы 

пребывания зарубежных гостей» (в 

форме дискуссии). 

Тексты: „Fasching und Karneval“, 

„Pfingsten“ 

• Систематизировать лексику по теме по словообразовательным 

элементам. 

• Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием 

рисунков и фотографий. 

• Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных 

гостей, давая советы, предложения и выражая своё мнение. 

• Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках 

в Германии с использованием  информации из текстов 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Информация о городах Германии: 
Бонне, Франкфурте- на-Одере, 

Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене. 

Различные таблички и вывески, 

которые можно увидеть на улицах 

• Читать микротексты о городах Германии. 

• Использовать информацию из текстов при решении различных 
коммуникативных задач в рамках темы. 

• Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе. 

• Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна 

Себастьяна Баха 
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немецких городов. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст„Nicht Bach, Meer sollte ich 

heißen“ 

 

9 класс (102 ч) 

Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Wiederholungskurs. Ferien, ade! (6 ч) 

Иллюстрации с подписями. 

Лексическая таблица „In den Sommerferien“. 

Текст„Österreich. Wien“ (Auszug aus einem Aufsatz). 

Текст„Deutschland“. 

Текст„Sommerferien“ („JUMA“). 

Ассоциограммы на сочетаемость слов. 

Грамматический материал 

Präsens Passiv. 

Повторение: 

Придаточные дополнительные предложения, придаточные причины. 

Текст„Die neue Schülerin“ (Auszug aus „Bitterschokolade“ von Mirjam 

Pressler). 

Высказывания немецких молодых людей о летних каникулах. 

Текст „Schuleinternational“ 

Викторина «Знаешь ли ты Германию?» 

• Читать подписи к рисункам. 

• Рассказывать, где и как немецкая 

молодёжь проводит летние 

каникулы. 

• Составлять высказывания по 

схеме. 

• Читать текст с пониманием 

основного содержания, 

определять вид/жанр текста.  

• Находить в тексте рекомендации 

о проведении каникул в Германии.  

• Читать текст с опорой на 

рисунки.  

• Находить в тексте ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

• Переносить информацию из 

текста на себя. 

• Работать с ассоциограммой, 

пополнять словарные гнёзда, 

анализировать многозначность 

слова. 

• Составлять рассказ о каникулах. 

• Комментировать схему, 

изображающую систему 

школьного образования в 

Германии.  

• Сравнивать немецкую систему 

школьного образования с 

системой образования в нашей 

стране. 

• Читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. •Находить в тексте 

опредёленную информацию. 

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehörensiezusammen? (21 ч) 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht? (4ч) 

Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. 

Стихотворение „Bücher“ (HermannHesse). 

Афоризмы и пословица о книгах. 

Текст„Unser Familienhobby“ (Auszug aus „Damals bei uns daheim“ von 

Hans Fallada). 

Стихотворение„Gefunden“ (Johann Wolfgang von Goethe). 

Стихотворение„Jägerliedchen“ (Friedrich Schiller). 

Стихотворение„Der Brief, den du geschrieben“ (Heinrich Heine). 

Текст„Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola im Gartencafé“ (Auszug aus 

„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler). 

Текст А„Deutschland“. 

Текст Б„Russland“. 

•Читать высказывания с помощью 

словаря, выражать своё согласие 

или несогласие с прочитанным. 

•Читать стихотворение, отвечать 

на вопрос, что значит правильно 

читать. 

•Читать, переводить и 

комментировать афоризмы и 

пословицу о книгах. 

•Читать художественный текст, 

осуществлять поиск в тексте 

немецких эквивалентов к данным 
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Текст„Auch Bilder kann man lesen“. 

Серия комиксов 

русским предложениям.  

•Воспринимать на слух, читать 

вместе с диктором стихотворения, 

сравнивать их с данным 

литературным переводом.  

•Выражать своё мнение по поводу 

прочитанного, используя данные 

слова.  

•Читать стихотворение Фридриха 

Шиллера, сравнивать его с 

переводом, обращая внимание на 

особенности художественного 

перевода. 

•Читать стихотворение Генриха 

Гейне, сравнивать его с двумя 

переводами, определять наиболее 

удачный и обосновывать своё 

мнение. 
•Читать художественный текст с 

пониманием основного 

содержания. 

•Выражать своё отношение к 

прочитанному и персонажам. 

•Коротко рассказывать, о чём 

говорится в тексте. 

•Читать тексты, содержащие 

статистические данные, с полным 

пониманием (с использованием 

словаря). 

•Комментировать графики, 

данные к текстам.  

•Читать публицистический текст с 

полным пониманием с 

предварительно снятыми 

лексическими трудностями.  

•Читать комиксы, формулировать 

их основную идею, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (4 ч) 

Учебный текст. 

Аннотации к книгам„Stundenplan“ von Christine Nöstlinger, 

„Bitterschokolade“ и „Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. 

Учебные тексты 

 

 

 

 

•Читать текст с полным 

пониманием. 

•Знакомиться с немецкими 

каталогами детской и юношеской 

литературы. 

•Читать с пониманием основного 

содержания аннотации к книгам 

из каталогов. 

•Находить в Интернете 

подробную информацию на веб-

страницах немецких издательств. 

•Знакомиться с оценочной 

лексикой для характеристики 

книги, её персонажей. 

•Описывать серию рисунков. 

•Составлять рассказ с опорой на 

лексико-семантическую таблицу 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 
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Текст„Lesefüchse: Wer und was ist das?“. 

Высказывания участников проекта „Lesefüchse“. 

Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане 

•Читать текст с полным 

пониманием и формулировать 

основную идею проведения 

конкурса „Lesefüchse“.  

•Воспринимать на слух 

высказывания участников проекта 

„Lesefüchse“ о прочитанных ими 

книгах на немецком языке.  

•Осуществлять письменную 

фиксацию отдельных фактов из 

прослушанных текстов. 

•Воспринимать на слух анекдоты 

об известных немецких писателях 

и отвечать на вопросы по 

содержанию 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Памятка об образовании и употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur Passiv в речи. 

Учебный текст, серия рисунков о создании книги. 

Текст „Papier verbraucht Wälder“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Wozu? – um ... zu + Infinitiv. 

Новое:  

Придаточное предложение цели (damit-Sätze). 

Диалог „Wozu?“ 

•Распознавать Präsens и Präteritum 

Passiv и переводить предложения 

с этими формами на русский язык. 

•Самостоятельно выводить 

правило об употреблении форм 

Passiv, опираясь на схемы. 

•Читать текст с опорой на перевод 

незнакомых слов и выполнять 

тестовые задания для проверки 

понимания.  

•Различать использование в 

предложении um ... zu + Infinitiv и 

damit-Sätze. 

•Читать диалог и разыгрывать 

сценку 

 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Полилог„Gespräch im Deutschunterricht“. 

Вопросыолюбимыхкнигах. 

Текст„Das letzte Buch“ von Marie Luise Kaschnitz 

•Читать полилог по ролям, 

членить его на мини-диалоги. 

•Инсценировать полилог и мини-

диалоги. 

•Отвечать на вопросы, 

относящиеся к личному опыту 

учащихся. 

•Читать художественный текст с 

пониманием основного 

содержания и кратко 

пересказывать его.  

•Рассказывать по аналогии о 

последней картине, последнем 

велосипеде, автомобиле 

Блок 6.Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме.  

Текст „DiegestohleneUhr“. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения цели и инфинитивный оборот um ... zu + 

Infinitiv 

•Повторять пройденный материал: 

жанры текстов, путь создания 

книги, читательские мнения. 

•Прогнозировать содержание 

текста по заголовку.  

•Находить в тексте придаточные 

предложения времени и 

переводить их. 

•Просматривать составленный по 
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рассказу комикс и давать к нему 

комментарии.  

•Передавать содержание комикса 

(в форме аннотаций). 

•Просматривать аннотации из 

каталога и советовать соседу по 

парте прочитать что-либо, 

обосновывать совет 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Информация о городах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст„Harzreise“ von Heinrich Heine (Auszug)  

•Читать тексты о немецких 

городах, выделяя информацию, 

почему их называют «городами 

книги».  

•Рассказывать о подобных городах 

в России. 

•Читать художественный текст, 

осуществляя поиск средств 

выражения иронии и описания 
природы.  

•Выражать своё мнение по поводу 

прочитанного и обосновывать его 

примерами из текста 

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (21 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч) 

Текст„Zersplitterung in Subkulturen“ („TIPP“). 

Ассоциограмма„Die Jugendszene in Deutschland“. 

„Ohne Freestyle keine Jugendszene“(отрывок статьи из журнала 

„Vitamin de“). 

Полилог („JUMA“). 

Текст о молодёжи в обществе. 

Текст„Sehnsucht nach Individualität“ 

Тексты: „Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-Hop“. 

Текст„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug) 

•Читать отрывок журнальной 

статьи с опорой на фонограмму с 

пониманием основного 

содержания. 

•Формулировать основную мысль 

прочитанного. 

•Читать отрывок журнальной 

статьи с пониманием основного 

содержания, используя словарь и 

комментарий к тексту. 

•Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного и 

выражать своё мнение. 

•Воспринимать на слух 

высказывания юношей и девушек 

о том, что для них важно. 

•Читать полилог и отвечать на 

вопросы, что для говорящих 

важно и чего они боятся. 

•Читать текст с полным 

пониманием и давать толкование 

тех проблем, о которых идёт речь 

в тексте. 

•Читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить его 

содержание. 

•Рассказывать по аналогии о 

друзьях – героях текста. 

•Сравнивать проблемы немецкой 

молодёжи с проблемами нашей 

молодёжи, рассказывать о 

проблемах своих друзей. 
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•Читать текст, высказывая свои 

предположения о том, что 

предшествовало описанной 

ситуации. 

•Отвечать на вопросы с опорой на 

ассоциограмму. 

•Прогнозировать действия 

персонажа  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

Предложения для семантизации новой лексики по теме „Die heutigen 

Jugendlichen“. 

Гнёзда слов (на основе словообразования). 

Упражнения на подбор синонимов к данным словам и 

словосочетаниям. 

Таблица„Was ist für die Jugendlichen wichtig?“. 

Вопросы об отношении молодых людей с родителями. 

Предложения с новыми словами (для семантизации лексики по 

контексту). 

Ассоциограмма со словом die Gewalt 

•Читать данные предложения и 

отвечать на вопрос «А как у нас?».  

•Семантизировать лексику по 

контексту. 

•Расширять словарь с помощью 

словообразования. 

•Заменять в предложениях слова и 

словосочетания синонимами. 

•Повторять, что молодые люди в 

Германии считают для себя 

важным, и объяснять почему. 

•Сообщать о своих проблемах с 

опорой на вопросы. 

•Читать и переводить 

предложения, содержащие новую 

лексику, и отвечать на вопрос с 

помощью схемы. 

 

Блок 3.Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

Мини-тексты к рисункам.  

Предложения с инфинитивным оборотом statt … zu + Infinitiv. 

Памятка об образовании и употреблении инфинитивных оборотов statt 

… zu + Infinitiv и ohne … zu + Infinitiv. 

Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных 

оборотов 

•Дать толкование слова 

«насилие». 

•Читать советы психологов и 

переводить их на русский язык. 

•Знакомиться с информацией из 

памятки об употреблении 

инфинитивных оборотов. 

•Составлять предложения по 

образцу и завершать предложения 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Интервью с молодыми людьми „Stoff für Zoff“. 

Текст „Das Sorgentelefon“(„JUMA“) 

•Читать установочный текст для 

вхождения в проблему и отвечать 

на вопросы к нему. 

•Воспринимать на слух 

высказывания молодых людей в 

Германии о проблемах, которые 
их волнуют, и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания. 

•Cлушать текст с последующим 

выполнением тестов, 

ориентированных на контроль 

понимания прослушанного. 

•Выражать своё мнение по поводу 

телефона доверия. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen (3 ч) 

Полилог (обсуждение проблем молодёжи). 

Ситуация„Die Lehrer sprechen in der Lehrerkonferenz über ihre Schüler, 

mit denen sie unzufrieden sind“. 

• Читать повторно полилог из 

блока 1 и отвечать на вопросы по 

данной проблеме. 
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Высказывания родителей о своих детях-подростках •Инсценировать полилог. 

•Читать высказывания психологов 

о трудностях взросления и 

отмечать то, с чем 

согласен/согласна 

учащийся/учащаяся. 

•Разыгрывать сценки «Советы 

психолога» (ситуации 

«Обсуждение на педсовете 

трудных учеников», «Конфликты 

между детьми и родителями»). 

•Читать высказывания взрослых о 

молодёжи и молодёжи о взрослых 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч) 

Упражнения на повторение лексики. 

Текст„Das sind die Wünsche unserer Kinder“ („TIPP“) 
„Mit Michel am Fluss und warum Eva Angst hat“ (Auszug aus 

„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler) 

•Употреблять лексику по теме в 

речи. 
•Читать журнальную статью с 

пониманием основного 

содержания и выбирать из 

перечисленных проблем значимые 

для себя. 

•Прогнозировать содержание 

отрывка по заголовку. 

•Читать художественный текст с 

пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

определённой информации. 

•Выражать своё мнение о 

персонажах текста и 

обосновывать его с помощью 

текста   

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Текст„Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur 

„Die Ilse ist weg“ von Christine Nöstlinger (Auszug) 

•Читать текст с полным 

пониманием, извлекая 

информацию об истории 

возникновения „Loveparade“. 

•Читать художественный текст об 

отношениях персонажей с 

родителями (с опорой на 

комментарий и сноски) 

Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (30 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (6 ч) 

Схема школьного образования 
„DasdualeSystem“. 

„Ausbildungs-Anforderungen“ (диаграмма). 

Тексты 

„SchülerausNischniNowgorodwählenihrenBerufnichtnachdemRatderEltern, 

LehrerundFreunde“  и „KünftigeGeschäftsleute“ (результаты опроса 

школьников из Нижнего Новгорода о выборе профессии). 

„Berufswelt in Bewegung“. 

Текст A „Wie sehen die Jugendlichen ihre berufliche Zukunft?“и текст Б 

(без названия) (для работы в группах). 

Тексты: „Blickpunkt Beruf“, „Traumberufe der Jugend“, 

„Betriebspraktikum“, „Vorbereitung auf den Beruf“ („JUMA“, „TIPP“) 

•Анализировать схему школьного 
образования и определять, когда и 

где начинается в немецкой школе 

профессиональная подготовка.  

•Читать текст с полным 

пониманием и комментировать 

прочитанное. 

•Сравнивать данные о выборе 

школьниками будущей профессии 

в Германии и России. 

•Знакомиться с диаграммой, 

читать её с опорой на языковую 

догадку и словарь. 

•Комментировать данные, 
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приведённые в диаграмме. 

•Читать тексты с полным 

пониманием и отвечать на 

вопросы.  

•Комментировать отдельные 

факты из текста с элементами 

аргументации. 

•Обмениваться информацией в 

группах по поводу прочитанного 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (6 ч) 

Вопросы о выборе профессии и возможности получения образования 

в Германии. 

Упражнения, направленные на активизацию новой лексики по теме и 

семантизацию новой лексики по словообразовательным моделям. 

Таблица„Jobs – die Hitliste. Die 100 größten industriellen Arbeitgeber“ 

(„Die Zeit“) 

•Отвечать на вопрос «Как 

немецкие школы готовят к выбору 

профессии?», используя лексику 

по теме. 

•Завершать неполные 

предложения, используя новую 
лексику. 

•Расширять 

словообразовательный запас за 

счёт однокоренных слов. 

•Выполнять тестовые задания. 

•Читать таблицу, осуществляя 

поиск необходимой информации. 

•Работать со словарём 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (6 ч) 

Грамматический материал 

Повторение: 

Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um 

... zu + Infinitiv. 

Придаточные предложения цели. 

Новое: 

Управление глаголов.  

Употребление местоименных наречий 

•Читать предложения, определяя 

управление выделенных глаголов. 

•Читать высказывания немецких 

школьников, вычленяя 

местоименные наречия. 

•Задавать вопросы к 

предложениям с местоименными 

наречиями. 

•Рассказывать о своих планах на 

будущее и подготовке к их 

реализации 

Блок 4.Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Текст„Handwerk mit Musik“ („JUMA“). 

Текст„Am besten etwas anderes“ („JUMA“). 

Текст„Wende durch den Freund“ 

•Слушать текст с пониманием 

основного содержания и 

выполнять тест на множественный 

выбор с целью проверки 

понимания. 

•Знакомиться с новой лексикой, 

слушать текст с пониманием 

основного содержания. 

•Выполнять тест с целью 

проверки понимания. 

•Слушать текст и формулировать 

его основную мысль.  

•Делить текст на смысловые 

отрезки и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного 

Блок 5.Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (4 ч) 

Текст„Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig?“. 

Текст А„Ich genieße meine Jugend jetzt“. 

Текст Б„Teenie an der Kamera“.  

Текст С„Melanies Pläne sind himmlisch“ 

•Выражать своё мнение, что 

особенно важно при выборе 

профессии.  

•Читать в группах высказывания 



352 

 

немецких юношей о том, что они 

думают о выборе профессии, и 

обсуждать прочитанное.  

•Участвовать в инсценировании 

беседы персонажей текста. 

•Составлять и инсценировать 

аналогичный диалог 

применительно к себе, опираясь 

на лексико-семантическую 

таблицу 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (4 ч) 

Диаграмма„Die Berufe der Deutschen“. 

„Revolution des Alltags“ (статья из журнала „Globus“).  

Текст для аудирования„Stewardess werden ist ein klassischer 

Traumberuf“. 

Песня„Alle Farben dieser Welt“. 
Текст „Man kriegt nichts geschenkt“ von Angelika Kutsch 

 

•Делать краткие сообщения на 

основе материала параграфа, 

используя вопросы в качестве 

опоры. 

•Определять на основе 
диаграммы, как можно 

охарактеризовать современное 

немецкое общество. 

•Читать с пониманием основного 

содержания журнальную статью и 

таблицу к ней. 

•Отвечать на вопрос, что 

понимается под «революцией 

повседневной жизни». 

•Слушать текст с пониманием 

основного содержания. 

•Выполнять тест на проверку 

понимания. 

•Читать вслух текст песни и петь 

её вместе с исполнителем (в 

аудиозаписи). 

•Читать художественный текст с 

опорой на сноски, делить его на 

смысловые отрезки, находить в 

тексте ответы на данные вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица (статистические данные). 

Текст„Warum ist jemand ein Vorbild oder Idol?“. 

Газетные объявления с предложениями о работе. 

B. Aus deutscher Kulturgeschichte 

Текст„Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja“. 

Текст„Aus der Selbstbiographie von Heinrich Schliemann“ 

•Читать таблицу, сравнивая 

данные о профессиональных 

устремлениях немецкой 

молодёжи. 

•Знакомиться с причинами выбора 

образца для подражания. 

•Читать газетные объявления и 
определять их назначение (по 

опорам). 

•Читать текст с пониманием 

основного содержания, опираясь 

на лингвострановедческий 

комментарий. 

•Читать отрывок из 

автобиографии Генриха Шлимана 

и высказывать своё мнение о его 

методе изучения иностранных 
языков 

Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? (24 ч) 

Блок. 1 Lesen macht klug (4 ч) 
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„Aufgaben der Massenmedien“. 

Рубрики газеты„Süddeutsche Zeitung“. 

Статьи из немецких газет. 

Ответы молодых людей из Америки на вопрос„Wie stellen Sie sich die 

Zukunft vor?“. 

„Rebellion gegen das Fließband“ (статья из газеты „Die Zeit“). 

Статья„Duell: Fernsehen gegen Internet“. 

Программа телепередач. 

„Die Medienkinder und das Lesen“ („TIPP“). 

Высказывания молодых людей о средствах массовой информации. 

„Manchmal ist es wie eine Sucht“. 

Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера) 

•Читать с опорой на фонограмму 

учебный текст, вводящий в 

проблему, и коротко 

формулировать его основное 

содержание.  

•Ориентироваться в немецкой 

газете, читать газетные статьи и 

обмениваться друг с другом 

информацией о прочитанном.  

•Читать и комментировать 

высказывания молодых людей. 

•Читать с полным пониманием 

текст с предварительно снятыми 

трудностями. 

•Читать газетные статьи и 

обмениваться друг с другом 

информацией о прочитанном.  

•Знакомиться с телевизионной 
программой передач и  находить 

заданную информацию.  

•Читать журнальную статью и 

высказываться по поводу того, 

почему телевидение столь 

привлекательно для молодёжи. 

•Читать высказывания молодых 

людей в средствах массовой 

информации, подчёркивать 

предложения, содержащие 

основную мысль. 

•Знакомиться с карикатурой и 

давать к ней комментарий 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (4 ч) 

„Massenmedien“ (презентация новой лексики). 

Текст „Fantasie im Ohr“ („TIPP“). 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам 

 

•Знакомиться с новой лексикой и 

использовать её в тренировочных 

упражнениях. 

•Читать текст со словарём, 

осуществляя выборочный перевод 

предложений, отвечать на 

вопросы к тексту. 

•Читать статью о немецком радио. 

•Восполнять неполные 

предложения, работать над 

гнёздами слов с опорой на 
словарь. 

Блок 3.Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

Reportagen (aus „Aktuell“). 

Текст„Wir entscheiden selber“ („JUMA“). 

Высказывания молодых людей о значении средств массовой 

информации 

•Воспринимать на слух основное 

содержание и понимать 

сообщение двух девушек о своей 

работе в свободное время. 

•Читать текст о задачах проекта 

«Газета в школе». 

•Слушать статью на 

аудионосителе.  

•Выражать своё мнение о проекте, 

обосновывать его, переносить 

информацию на себя. 

•Слушать высказывания молодых 
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людей и выполнять тестовые 

задания с целью контроля 

понимания прослушанного. 

•Письменно фиксировать 

отдельные факты 

Блок 4.Grammatik. Ist da seine harte Nuss? (4 ч) 

Грамматический материал 

Повторение: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

Новое: 

Предлоги с Genitiv.  

Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv. 

Текст с пропусками на подстановку предлогов. 

Придаточные предложения условия. 

Памятка об образовании и употреблении придаточных условных 

предложений. 

Упражнения на перевод придаточных предложений условия 

•Читать предложения и 

определять падеж 

существительных после 

предлогов.  

•Знакомиться с рисунком и 

описывать его. 

•Тренироваться в употреблении 

предлогов. 

•Читать высказывания немецкого 

школьника и двух взрослых и 

определять многозначность союза 

wenn.  
•Читать текст, задавать вопросы к 

придаточным предложениям и 

переводить их на русский язык 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (4 ч) 

Вопросы для парной и групповой работы (о значении средств 

массовой информации). 

Полилог„Diskussionin einer Familie“. 

Таблица аргументов„Fernsehen: Pro und Contra“. 

Текст „Computer“ („TIPP“). 

Карикатура о привязанности к компьютеру 

•Задавать вопросы собеседнику и 

отвечать на вопросы (переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего). 

•Слушать мнения о средствах 

массовой информации и 

инсценировать полилог. 

•Участвовать в дискуссии 

«Телевидение: за и против» с 

опорой на таблицу. 

•Выражать своё мнение о Денисе 

и его увлечении компьютером и о 

роли компьютера в нашей жизни. 

•Знакомиться с иллюстрацией и 

выбирать подписи из ряда данных 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (4 ч) 

Упражнения с пропусками на повторение лексики. 

Карикатура„Der Mann mit der Zeitung zeigt dem Fernseher die Nase“. 

Повторение предлогов с Genitiv. 

Текст „Sorgenbriefe“ („Treff“). 

Объявления из журнала „Bravo Girl“ 

 

•Читать текст с пропусками и 

восполнять их, используя лексику 

по теме. 

•Знакомиться с карикатурой и 

объяснять её смысл, выражать 

своё отношение к рисунку. 

•Высказывать своё мнение о 

чтении книг, газет и журналов. 

•Слушать два текста с 

предварительно снятыми 

трудностями и высказать своё 

мнение. 

•Читать объявления о поиске 

партнёра по переписке с опорой 

на сноски, выбрать одного из них 

и обосновать свой выбор.  

•Писать объявление по образцу  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 
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A. Tatsachen, Dokumentation 

Таблица с результатами опроса, проведённого радио- и 

телевизионными компаниями ARD и ZDF.  

Текст„Vier Wochen ohne Fernsehen“. 

B. Aus deutscher Kulturgeschichte. 

Текст„Wenn wir einmal groß sind“ von Manfred Mai 

•Читать статистические данные из 

таблицы и комментировать их. 

•Отвечать на вопросы. 

•Выражать своё мнение о 

культуре чтения в Германии и в 

нашей стране. 

•Читать текст и сказать, о каком 

эксперименте в нём идёт речь. 

•Читать художественный текст с 

пониманием полного содержания, 

определять его основную идею, 

высказывать своё мнение о 

прочитанном 

 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык.  Французский язык. 

Программа предмета «Иностанный язык» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по  

«Иностранному языку», программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы 

Н.А.Селевановой, методических рекомендаций Э.М.Береговской к учебнику «Синяя птица». 

В соответствии с учебным планом МОБУСОШ   с. Варыпаево на изучение второго иностранного языка 

отводится (из расчета 2 часа в неделю) в 5-9 классах, всего  340 ч. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Французский язык» 

 

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык (французский)» 

Личностные результаты: 

Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык». 

Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической коммуникации. 

Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность,  инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 
Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диало-

га—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опо-

рой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  

сцепления  перед h  немой  и  h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения разных 

типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



358 

 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации общения в 

пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure 

(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère 

(boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, 

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -

aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain 

(américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 

(professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- (départ, 

décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- 

(extraordinaire); anti- (antiride); 

3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 

существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол +местоимение (rendez-

vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 
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Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом 

планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. Предложения с 

неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными 

(союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, 

вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. 

Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед неопреде-

ленной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le 

passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. 

Спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. 

Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в 

простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных 

глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le gérondif), 

инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train 

de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car. 

Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели и следствия, условия и 

гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau long — longue, culturelle, но musicale, 

spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными. Замена артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, 

выражающих количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и 

артиклей перед географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные 

местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne 

les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, 

personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные 

(свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). Социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, 

dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные 

коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-

un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого  языка; их применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее  распространённой оценочной лексики), принятых в странах, говорящих на французском 

языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке 

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

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского 

языка, установления межличностных и межкультурных контактом в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами 

французского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Планируемые результаты изучения французского языка 

Выпускник научится: 

- употреблять числительные до 80; 

- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного числа, употреблять их в 

речи; 

- распознавать  принципы словообразования во французском языке, распознавать глаголы в повелительной 

форме; 

- уметь работать с картой Франции; 

- структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

- употреблять глаголы I и II группы в Présent, структурировать рассказ о товарище; 

- употреблять ударные местоимения; 

- вести поиск информации в прочитанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; 

- структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III группы; 

- определять группу глагола, давать спряжение в Present; 

- использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей школе; 

- структурировать рассказ о школе; 

- спрягать глаголы III на -ге и -ir в Présent; 
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- употреблять глаголы III группы на -oir, 

- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

- задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение; 

- употреблять в речи вопросительное прилагательное quel вопросительное наречие comment ; 

- обсуждать прочитанное; 

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

- находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без перевода; 

- находить нужную информацию в прослушанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической речи; употреблять в 

речи прилагательные женского и мужского рода; 

- задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своем доме; 

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией; 

- спрягать глаголы типа «manger»; 

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

- употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить с русского на 

французский; 

- обсуждать тему «Les fête en France», брать интервью у товарищей; 

- разыгрывать сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

- рассказывать о французских праздниках; 

-  оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать вручение подарка и 

прореагировать на его получение; 

- рассказать о своей семье, о своем доме, любимом празднике; 

- структурировать рассказ по теме «Портрет»; 

- спрягать глаголы I и II групп в Passé composé, воспринимать на слух микротексты с глаголами в Passé 

composé; 

- структурировать вопросы в Passé composé с оборотом Est-ce que; 

- комментировать название текста, структурировать спонтанно микромонолог «Mon portable»; 

-  комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме в Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на письме глаголы voir, faire, 

boir в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в роли косвенных 

дополнений в утвердительной и отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, написать письмо 

французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи информации, проигрывать 

ситуацию в ролях, переводить с русского, выразительно и бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, ответов, в под-

становочных упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и определять их семантику; 

- употреблять наречия еn и у в подстановочных упражнениях, при конструировании вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, использовать в речи глагол 

vivre; 

-  вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические единицы: enfin, d’abord, 

depuis... 

- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о 

достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 
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- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

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

словообразовательным элементам, по контексту 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста 

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе , 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к                                                                

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания . 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

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

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
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Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания французского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

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

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

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

слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

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

определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

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

исключения; 
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— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. 

       —  глаголы в активном  и пассивном  залоге в настоящем времени изъявительного наклонения. 

Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur simple, le futur immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом quand; цели с союзом 

pour que; причины  с союзом parce que; определительными с союзами и союзными словами qui, que, dont, 

où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel passé); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: le plus-que-parfait, le futur dans 

le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы  в формах повелительного 

наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

2.Содержание учебного предмета «Иностранный  язык» 

Предметное содержание речи 

Итого 340 ч  выделяемых на ИЯ с 5 по 9 класс 

5 

класс 

6класс  7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

 класс 

 

Итого по 

теме 

1  Моя семья. Мои друзья. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации 

и способы их решения... Внешность и характер 

человека.  Лучший друг/подруга.  (60ч) 

14 10 15 12  51 

2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение кино театра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  (60 ч) 

21 10 15 12 40 98 

3.Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спортивные соревнования : 

режим труда и отдыха,  сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (40 ч) 

   12  12 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (55 ч) 

14 10 15   39 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. (40 

ч) 

 

Изучается в 10-11 классах 

 

6.Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. (50 ч) 

 

 

14 

 

 

12 

  

 

12 

 

 

 

 

 

38 

 

 

7.Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 ч)  

10     10 
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8.Страна/страны изучаемого языка и родная стра-

на, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. (60 ч) 

 20 15 12 20 67 

Повторение, контрольные и проектные работы 

 

5 6 8 8 8 35 

Итого: 68 68 68 68 68 340 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Содержание 

учебного предмета 

Материал УМК Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Французский 

язык и Франция. 

(В рамках устного 

вводного курса 

тематика устного 

и письменного 

общения 

минимизирована 

и ограничена 

речевыми 

упражнениями 

вопросо-

ответного 

характера.) 

 

Вводный курс 

Lecons 1-7 

Страна изучаемого 

языка. 

Знакомство с целями 

обучения 

французскому языку, с 

содержанием УМК. 

Знакомство с 

французским ал-

фавитом (14 ч) 

 

Формирование основ фонологической компетенции: 

овладение основными правилами чтения и произношения 

а) Правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на 

конце слова; 

правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на 

конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце 

слова; 

правило чтения буквы e в зависимости от своего 

окружения и на конце слова; 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце 

слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце 

слова, а также в окончаниях -er и -ier многосложных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между 

двумя гласными, на конце слова; 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце 

слова; 

буква c (с диакритическим значком cedille); буква e с 

различными диакритическими значками1 : e, e, e; 

буква a с различными диакритическими значками: a, a; 

буква u с различными диакритическими значками: u, u. 

б) Правила чтения буквосочетаний в словах: 

буквосочетания ou, oi, au, eau; 

буквосочетания ai, ai, ei, eu, oeu; 

буквосочетание gn; 

буквосочетания an, am, em, en, on, om; 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien; 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille; 

буквосочетания ch, ph; 

буквосочетание ui. 

Формирование грамматической компетенции 

определённый и неопределённый артикли: un, une, des;le, 

la, les; 

сокращённая форма определённого артикля: l’ ; 

понятие глагола-связки;предлоги de, a, sur; 

единственное и множественное число;назывная 

конструкция c’est... 
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Формирование лексической компетенции 

названия отдельных достопримечательностей Франции:le 

Louvre, la Tour Eiffel, la place de la Concorde и др.; 

слова приветствия: bonjour, salut; 

названия членов семьи: le pere, la mere, le grand-pere,la 

grand-mere; 

названия животных: le chat, l’ourson, le kangourou и др 

 

Знакомство (имя, 

фамилия, 

возраст). 

Моя семья. Мои 

родители (имя, 

возраст, 

профессия). Мои 

братья и сёстры 
(имя, возраст). 

Любимые 
занятия. 

Домашние 

животные 

 

Unite 1. Jacques Tardieu 

et sa 

famille 

(7 ч) 

 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

формирование и коррекция слухопроизносительных 

навыков: 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, коротких 

стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразных способов предъявления 
учащимся материала, предназначенного для восприятия 

на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей, 
просмотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

спряжение глаголов avoir и etre в present de l’indicatif; 

вопросительное предложение: 

а) интонация меняется на вопросительную, порядок слов 

в предложении не меняется: Francoise, tu as un frere?; 

б) употребление специальных вопросительных слов: 

comment, combien, quel; 

в) вопрос к подлежащему (одушевлённому и 

неодушевлённому): Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est?; 

г)вопрос к прямому дополнению: Qu’est-ce que tu vois ?; 

д) при помощи вопросительного оборота Est-ce que...? 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои 

родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры 

(имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог этикетного характера: здороваться, про- 

щаться, благодарить, начинать и поддерживать 

разговор;вести диалог-расспрос: о семье, о профессии 

родителей, о домашних животных, любимых занятиях; 

вести диалог-обмен мнениями: Elle est gentille, n’est-ce 

pas? 

Устная речь в монологической форме 

составить и произнести монолог-сообщение: о себе,своей 

семье, семье своего друга, семье персонажа 
учебника;составить и произнести монолог-описание: 

несложная портретная характеристика сказочного 

персонажа, портрет друга и др.; 

составить рассказ о персонаже на основе текста учебника, 

с опорой на видеоряд; ввести в монолог элементы 

рассуждения: J’aime ma famille parce que... ; 

выполнить творческую проектную работу: составить 

рассказ на основе коллажа из фотографий членов своей 

семьи. 

Аудирование 
воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Faisons connaissance», «Ma petite 

soeur» 
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«Les ecoliers francais parlent de leur famille»И др.; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения буквы g в разных  

позициях (с. 58—59); 

развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про себя и вслух при полном и 

детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 
речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока;выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 44, упр. 5); 

выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices a trous) для развития языковой догадки (с. 46, 

упр. 6, 7) 

 

Моя школа. Мой 

класс. 

Мои школьные 

принад- 

лежности. Мои 

пре- 

подаватели. 

Расписа- 

ние занятий. 

Учебные 

предметы. 

Внеурочные 

и внеклассные 

занятия. 

Обязанности по 
классу 

 

Unite 2. La 

cloche sonne 

(7 ч) 

 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 

количественные числительные от 13 до 30; 

построение вопросительного предложения с помощью 

инверсии; 

спряжение глаголов I группы в present de l’indicatif и в 

imperatif; 

неопределённый и определённый артикль; 

множественное число некоторых существительных и 

прилагательных; 

вопросительная конструкция A quelle heure... ? 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. 
Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные 

предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. 

Обязанности по классу. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и 

предметах, о классе, где учится мальчик или девочка, об 

учителях; вести разговор по телефону; формулировать 

(вежливую) просьбу: Dessine-moi un chat,s’il te plait!; 

расспрашивать о предпочтениях и любимых занятиях: Tu 

aimes  
Устная речь в монологической форме 

составить и произнести монолог-сообщение: о 

школьныхзанятиях и предметах, своём классе, школьном 
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расписании, об учителях, о своём лучшем друге, лучшей 

подруге; 

составить и произнести монолог-описание: 

портретнаяхарактеристика друга или подруги; 

составить рассказ о персонаже (о своём однокласснике) 

на основе текста учебника (с. 76, упр. 21); 

выполнить творческую проектную работу: составить 

«идеальное» расписание на неделю. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

бз опоры на текст: «Qu’est-ce que tu as aujourd’hui?»,«Ma 

classe» и др.; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятсяв достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, 

содержащих[ɑ˜] носовое (с. 68, упр. 9); 
развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов;овладеть умением чтения 

про себя и вслух при полном и 

детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 79, упр. 28); 

выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices a trous) для развития языковой догадки (с. 63, 

упр. 1, 2) 

 

Семейные 

праздники 

и традиции. Мой 
день 

рождения. День 

рожде- 

ния родителей и 

друзей. 

Новый год. 

Рождество. 

Подарки. 

Здоровье. Плохое 

само- 
чувствие 

Unite 3.  

L’anniversaire 

De Suzanne 
(7 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 
повелительное наклонение imperatif; женский род и 

множественное число некоторых прилагательных; 

употребление предлогов a и de; слитный 

артикль;выражение принадлежности;безличный оборот il 

y a; 

личные местоимения. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Семейные праздники и традиции, Мой день 

рождения,День рождения родителей и друзей, Новый год, 
Рождество, Подарки, Здоровье, Плохое самочувствие. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос: о дне рождения друга, о семейном 
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празднике;вести этикетный диалог: приветствие, 

поздравление, ответ на поздравление;поздравлять с днём 

рождения, праздником: Bon 

anniversaire! Bonne fete! Joyeux Noel! и т. д.; 

приглашать друзей на день рождения;формулировать 

просьбы, команды;восстанавливать последовательность 

реплик диалога. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ о дне рождения друга, своём дне 

рождения; составить и произнести монолог-описание о 

погоде; составить рассказ о персонаже (о своём 

однокласснике) на основе текста учебника (с. 76, упр. 

21);выполнить творческую проектную работу: 

а) составить на весь год календарик с днями рождения 

своих домашних и друзей, представить календарик в 

классе; 

б) составить наглядный рассказ о приготовлении 

традиционного французского блюда (с. 99). 
Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст «Bon anniversaire! Bienvenue!» и др.; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

буквосочетания gn, ill, ui (с. 96, упр. 24); 

развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов;овладеть умением чтения 

про себя и вслух при полном и 

детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 98, упр. 

30);выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices a trous) для развития языковой догадки (с. 90, 

упр. 10, с. 97, упр. 26);уметь письменно отвечать на 

вопросы к тексту 

 

Мой распорядок 

дня. 

Домашние 

обязанности. 
Помощь по дому: 

поход 

в магазин, на 

Unite 4. Nous 

allons au magasin 

(7 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 

глаголы I группы (jouer) и III группы (faire, venir, aller, 
prendre). Спряжение в present de l’indicatif; 

модальные глаголы vouloir и pouvoir. Спряжение в present 

de l’indicatif; употребление предлога de для выражения 
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рынок. 

Евро — денежная 

еди- 

ница Франции. 

Распорядок 

воскресного 

дня. 

Трапеза (завтрак, 

обед, 

полдник, ужин). 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Поездки на 

городском 

транспорте. 

Выбор средства 

передвижения 

количества (un paquet de cafe, une bouteille de lait) и т. д.; 

употребление conditionnel de politesse: Je voudrais un 

masque de chevre (на лексическом уровне); выделительная 

конструкция Moi, je prends... . 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Мой распорядок дня, Домашние обязанности, Помощь по 

дому: поход в магазин, на рынок, Евро — денежная 

единица Франции, Распорядок воскресного дня, Трапеза 

(завтрак, обед, полдник, ужин), Подготовка к 

новогоднему празднику, Поездки на городском 

транспорте, Выбор средства передвижения. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос в магазине, на рынке; запрашивать 

информацию о цене, количестве, цвете, времени,видах 

транспорта; расспрашивать друга о воскресном дне вести 

этикетный диалог: обращаться с просьбой, выражать 

предпочтение, согласие; задавать вопросы к тексту и 
отвечать на них; разыгрывать сценки-диалоги в магазине, 

на рынке (ролевая игра продавец—покупатель); 

восстанавливать последовательность реплик диалога. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ о походе в магазин: Aujourd’hui, je vais 

au magasin pour acheter...; 

составить рассказ о своём полднике, о времени приёма 

пищи в течение дня; 

передать содержание прочитанного текста «Pour un euro 

de chocolats» (с. 16); 

выполнить творческую проектную работу: составить 

наглядный рассказ о том, какие подарки можно купить 

или сделать самому. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст: «Je voudrais un pull», «Le 

gouter»,«Olive et Marius discutent» и др.; 

воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений 

и песенок; понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в достаточно медленном 

темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

буквосочетание ai, и слов, содержащих [e] закрытое (c. 8, 

упр. 7, 8); 

развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов; овладеть умением чтения 

про себя и вслух при полном и 

детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 
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б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 18, упр. 28, с. 

21, упр. 37); выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 15,упр. 23); 

уметь письменно отвечать на вопросы к тексту; 

уметь составлять список продуктов, которые необходимо 

купить 

 

Мои домашние 

животные 

(кошки, собаки, 
кролики, 

черепахи). Их 
возраст, питание, 

при- 

вычки. Забота о 

них. 

Прогулки с 

домашними 

животными на 

улице, в 

парке. Фильмы о 

живот- 

ных. 

Празднование дня 

рож- 

дения за городом, 

в 

лесу 

Unite 5.  

Mon  petit chien 

(7 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 
passe compose глаголов I группы, спрягающихся с avoir; 

passe compose глаголов I группы, спрягающихся с etre: 
образование и отдельные случаи употребления; 

вопросительные конструкции с вопросительным словом и 

без него. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, 

черепахи), Их возраст, питание, привычки, Забота о них, 

Прогулки с домашними животными на улице и в парке, 

Фильмы о животных, Празднование дня рождения за 

городом, в лесу. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос о домашних животных; 

расспрашивать друга о его собаке/кошке: кличка, возраст, 

что она любит, кто с ней гуляет и т. д.;вести этикетный 

диалог: обращаться с просьбой, выражать предпочтение, 

согласие; вести диалог-побуждение к действию: Montre-

moi ta photo! 

Allume le gaz! и т. д.; вести диалог-обмен мнениями: 

Comment as-tu trouve ce fi lm? — Un tres bon fi lm, n’est-ce 

pas? Un tres bon acteur! ; 

задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

восстанавливать последовательность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ об одном из домашних 

животных;составить рассказ о своём дне рождения в 
прошедшем времени (passe_ compose_);передать 

содержание прочитанного текста (с. 40–41); 

уметь озаглавить прочитанный текст;уметь устанавливать 

логическую последовательность основных сюжетных 

фрагментов прочитанного текста;выполнить творческую 

проектную работу: оформить не- 

большую книжку-брошюру о своих домашних животных 

с иллюстрациями, фотографиями, песенками и стихами(с. 

42). 

Аудирование 
воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст: «Regardons des photos», 

«L’anniversaire d’Antoine», «Le chat va a la chasse» и 
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др.;воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песенок;понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в достаточно медленном 

темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

буквосочетание ch (c. 29, упр. 7, 8); 

развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов; овладеть умением чтения 

про себя и вслух при полном 

и детальном понимании содержания текста, целиком 

построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц;находить 

значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника. 
Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 34, упр. 

17);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 38,упр. 26); 

уметь письменно отвечать на вопросы к тексту; 

уметь составить и написать короткий рассказ о своих 

домашних животных 

 

 

Окружающий 

меня мир. 

Мой город. Мой 

посёлок. Мой 

адрес. Улица, 

на которой я 

живу. Мой 

дом. Транспорт. 

Дорога от 
дома до школы и 

обратно. 

Портретная 

характери- 

стика 

(детализация). 

Описание 

предметов 

(форма, цвет). 

Парки Парижа 
(сад Тю- 

ильри, 

Люксембургский 

 

Unite 6. En ville 

(7 ч) 

 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 

passe compose глаголов III группы, спрягающихся с avoir 

и etre. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Окружающий меня мир, Мой город, Мой посёлок, Мой 

адрес, Улица, на которой я живу, Мой дом, Транспорт, 
Дорога от дома до школы и обратно, Портретная 

характеристика (детализация), Описание предметов 

(форма,цвет), Парки Парижа (сад Тюильри, 

Люксембургский сад), Цветочный рынок, Центр им. Ж. 

Помпиду, Города Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле) 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос о городе, в котором живёт 

французский друг, о том, как найти автобусную 

остановку, нужную улицу, дом, какую-л. 
Достопримечательность и т. д., уметь давать 

необходимые объяснения; вести этикетный диалог: 

обращаться с просьбой, переспрашивать, благодарить, 
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сад). Цветочный 

рынок. 

Центр им. Ж. 

Помпиду. 

Города Франции 

(Тюль, 

празднование 

Рождества 

в Тюле) 

 

 

 

прощаться; вести диалог-побуждение к действию: 

предлагать что-л. соглашаться на предложение; объяснять 

местонахождение чего-л.; задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; восстанавливать последовательность 

реплик диалога; разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/уча- 

ствовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ о своём городе/посёлке, своей улице, 

своём доме; составить рассказ о французском городе 

Тюле, его достопримечательностях и его 

жителях;передать содержание прочитанного текста (с. 

57—58,60, 62—63); 

уметь устанавливать логическую последовательность 

основных сюжетных фрагментов прочитанного диалога 

(с. 51, упр. 4); рассказывать о персонаже, используя 

ключевые слова; выполнить творческую проектную 

работу: 
а) подготовить презентацию о городе Тюле с 

использованием программы Power Point; 

б) подготовить презентацию о своём родном 

городе/посёлке: рассказать коротко о его истории, 

географическом положении, исторических памятниках и 

т. д. (с. 65). 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст: «Ou est la poste?», «Les jardins de 

Paris», «J’ai ecrit une histoire» и др.;воспринимать на слух 

и разучивать тексты стихотворений 

и песенок; понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в достаточно медленном 

темпе. 

Чтение 

развивать умение восприятия, понимания и 

интерпретации письменного источника информации на 

основе несложных фабульных текстов; совершенствовать 

умение чтения про себя и вслух при 

полном и детальном понимании содержания текста, 

целиком построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц; находить 

значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; 

уметь соотносить достоверность информации, 

содержащейся в тексте, с тестовым заданием «Vrai ou 

faux ?». 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 59, упр. 19, с. 
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64,упр. 27); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 61, упр. 22, с. 59, упр. 17);уметь письменно 

отвечать на вопросы к тексту;уметь правильно оформлять 

почтовый адрес на конверте;уметь составить и написать 

рассказ о своём родном городе /посёлке/ квартале 

 

 

Мой досуг. Досуг 

моих 

друзей. Мои 

увлечения. 

Увлечения моих 

друзей. 

Мои любимые 
предметы 

в школе. Мои 
любимые 

занятия вне 

школы. Мои 

любимые игры и 

игруш- 

ки. 

Мои 

гастрономические 

предпочтения 

(элемен- 

тарное описание). 

Времена года. 

Переписка с 

француз- 

скими друзьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unite 7. 

J’aime, je n’aime pas 

(7 ч) 

 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 

единственное и множественное число существительных 

иприлагательных; ближайшее будущее время (futur 

proche). 

Лексическая сторона речи 
активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Мой досуг, Досуг моих друзей, Мои увлечения, 
Увлечения моих друзей, Мои любимые предметы в 

школе,Мои любимые занятия вне школы, Мои любимые 

игры и игрушки, Мои гастрономические предпочтения, 

Моя комната, Времена года, Здоровье, Визит к врачу, 

Переписка с французскими друзьями. 

Устная речь в диалогической форме 

вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых 

занятиях кого-л., уметь отвечать на вопросы, передавать 

своё положительное и отрицательное отношение к чему-

л.: J’adore, J’aime bien, Je n’aime pas, Je ne peux pas 

supporter, Je deteste ca и т. д.; вести диалог-расспрос о 

планах на (ближайшее) будущее: Qu’est-ce que tu vas faire 

demain? Tu as des projets pour l’ete?; уметь отвечать на 

подобные вопросы: Je vais jouer avec Max. Je vais passer 

une semaine chez ma tante; вести диалог-расспрос о чьей-л. 

комнате: Ta chambre est grande ou petite ? De quelle couleur 

sont ses murs?; уметь отвечать на подобные вопросы: Elle 

est grande et bleue, avec un petit lit et un grand bureau; вести 

диалог-расспрос о спортивных увлечениях своих друзей: 

Quel est ton sport prefere?; уметь отвечать на подобные 

вопросы: Mon sport prefere est le football; вести 

несложный диалог в кабинете врача, понимать вопросы 

доктора и отвечать на них: Qu’est-ce que tu as, mon enfant? 

— J’ai mal a la tete, docteur; превращать текст в диалог (с. 

84, упр. 30);задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

восстанавливать последовательность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе диалогов 
учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ о своём досуге, своих увлечениях и 

составить рассказ о предпочтениях и любимых занятиях 

своих друзей; составить рассказ о своих ближайших 

планах; составить небольшой рассказ о своих спортивных 

интересах (с. 87, упр. 36—38); составить словесный 

портрет своего друга: Portrait physique et moral; передать 

содержание прочитанного текста (с. 85); уметь логически 

структурировать свой рассказ (на элементарном уровне): 
D’abord, je vais faire mes devoirs. Puis, je vais jouer avec 

Max. Ensuite, je vais regarder la tele; уметь составлять 

небольшой комментарий к картинке(с. 86, упр. 33); 
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выполнить творческую проектную работу «Наши друзья, 

какие они? Что они любят? Чем увлекаются?». 

Подготовить презентацию с использованием программы 

Power Point. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст: «J’aime bien dessiner», «Ce que nous 

aimons», «Nous avons gymnastique» и др.; воспринимать 

на слух и разучивать тексты стихотворенийи песенок; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

носовой звук [ɔ˜] и носовой звук [ɑ˜] (c. 73—74); развить 

умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов; совершенствовать умение 
чтения про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, полностью построенного 

на изученном материале; овладеть умением чтения и 

понимания основного содержания текста, включающего 

незначительный процент незнакомых лексических 

единиц;находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре учебника. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 

блока; выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 83, упр. 28 

b);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 74,упр. 12); делать письменный перевод 

связного текста с французского языка на русский (с. 86, 

упр. 35);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;правильно оформлять почтовый адрес на 

конверте;написать несложное письмо своему 

французскому другу включая приветствие и прощальные 

фразы 

 

Летние/зимние 

кани- 

кулы. 

Летние/зимние 

развлечения. 

Погода. 

Окружающая 

природа. 

Времена года. 

Любимое время 
года. 

Путешествие на 

поезде 

Unite 8. Les 

grandes vacances, 

c’est magnifi que! 

(7 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 25. 

Грамматическая сторона речи 

Повторить грамматические явления, изученные в 5 

классе. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Летние/зимние каникулы, Летние/зимние 

развлечения,Погода, Окружающая природа, Времена 

года, Любимое время года, Путешествие на поезде; 
обогащать и расширять словарный запас с помощью 

синонимов и антонимов. 

Устная речь в диалогической форме 
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 вести диалог-расспрос о летних/зимних каникулах, о 

летних/зимних развлечениях: Qu’est-ce que tu as fait 

pendant les vacances d’hiver? Qu’est-ce que tu vas faire 

pendant les vacances d’ete?; 

вести диалог-расспрос о любимом времени года: Quelle 

saison preferes-tu?; обмениваться устными 

высказываниями в управляемом диалоге (с. 95); 

превращать текст в диалог (с. 84, упр. 30);задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них;восстанавливать 

последовательность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

составить рассказ о летних/зимних каникулах, о 

летних/зимних развлечениях;составить рассказ о 

любимом времени года;составить несложный рассказ о 

путешествии в другой город; передать содержание 

прочитанного текста (с. 105);уметь составлять небольшой 
комментарий к картинке 

или фотографии (с. 104, упр. 17);выполнить творческую 

проектную работу «Как я провожу(провёл) зимние/летние 

каникулы». Подготовить презентацию с использованием 

программы Power Point; 

провести конкурс на изготовление лучшей карты 

Франции с иллюстративными вкраплениями и 

приложениями. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст: «Parlons un peu des 

vacances»,«L’Hirondelle et le nuage», «Les vacances, c’est 

super»и др.; 

воспринимать на слух и разучивать тексты стихотворений 

и песенок; понимать речь учителя и одноклассников при 

условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

буквосочетания il, ill, oi (c. 99—100); 

повторить и закрепить правила чтения слов, содержащих 

буквосочетания in, im, ain, ien, ym (с. 110—111); 

развить умение восприятия, понимания и интерпретации 

письменного источника информации на основе 

несложных фабульных текстов;совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при 

полном и детальном понимании содержания текста, 

целиком построенного на изученном материале; 

овладеть умением чтения и понимания основного 

содержания текста, включающего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц; находить 

значения отдельных незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание отдельных слов и/или 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами данного 
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блока; выполнять письменные переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов связной 

диалогической и монологической речи (с. 107, упр. 

26);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки(с. 101, упр. 12);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;написать несложное (электронное) 

письмо/открытку своему французскому другу, включая 

приветствие и про- 

щальные фразы; написать несложный текст-сообщение о 

себе с целью найти друга по переписке (с. 109, упр. 30, 

31) 

 

6 класс 

Содержание учебного 

предмета 

Материал УМК Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
 

Знакомство (имя, фа- 

милия, возраст, место 

жительства). Мой адрес 

(почтовый и электрон- 

ный). 

Моя семья. Мои родите- 

ли (имя, возраст, про- 

фессия, увлечения). 

Мои 

братья и сёстры (имя, 

возраст, характер, увле- 

чения, интересы). 

Мои французские 

сверстники. Переписка 

с французскими друзь- 

ями. Организация 

(структура) среднего 

образования во Фран- 

ции (общие сведения): 

начальная школа, кол- 

леж, лицей. План здания 

французского коллежа. 

План здания своей шко- 

лы (классы, кабинеты 

Unite 1. Faisons 

connaissance! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков с помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; 

б) заучивания коротких стихотворений, песен, 

небольших фрагментов текста; 

в) разнообразных способов предъявления учащимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух 

(с опорой и без опоры на текст); 

г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.; 

д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений и 

исполнение песен французских авторов. 

Грамматическая сторона речи 

активизация употребления в речи futur proche 

(ближайшего будущего времени). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства), 

Мой адрес (почтовый и электронный), Моя семья, Мои 

родители (имя, возраст, профессия, увлечения), Мои 

братья и сёстры ( имя, возраст, характер, 

увлечения,интересы), Мои французские сверстники, 
Переписка с 

французскими друзьями, Организация (структура) 

среднего образования во Франции (общие сведения): 

начальная школа, коллеж, лицей, План здания 

французского коллежа, План здания своей школы 

(классы, кабинеты и т. д.). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь привлечь внимание собеседника и выразить 

удивление;уметь представиться и представить другого 

человека;уметь вести диалог-расспрос о семье своего 

французского друга, отвечать на соответствующие 

вопросы с его стороны;уметь вести диалог-расспрос о 

школе, где учится французский друг, отвечать на 

соответствующие вопросы с его стороны;уметь вести 

диалог-расспрос о том, как найти на плане города 
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нужную улицу, дом и т. д., давать соответствующие 

объяснения; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь располагать события во времени: cet ete, cette 

annee, cette semaine, ce mercredi; 

уметь рассказывать в самых общих чертах о среднем 

образовании во Франции: этапы, учебные заведения, 

возраст учащихся, классы;уметь рассказывать о своей 

школе: местонахождение, 

описание здания, план, расположение классов, 

кабинетов, других помещений; 

выполнить творческие проектные работы: 

а) В вашем городе (посёлке) среди учащихся объявлен 

конкурс проектов «Каким вы видите здание школы 
будущего?» Проведите воображаемую экскурсию по 

школе, в которой вам хотелось бы учиться. 

б) Вы готовитесь принять участие в телемосте с 

учениками французского коллежа имени Жанны 

д’Арк. Ваши французские сверстники познакомят вас 

со средней школой во Франции, а вы расскажете им 

(наглядно и доступно) о том, как организовано среднее 

образование в 

России. Проиллюстрируйте ваш рассказ собственным 

примером и тем, как учатся в школе ваши старшие 

братья и/или сёстры. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с 

опорой и без опоры на текст;воспринимать на слух и 

разучивать тексты французских стихотворений и 

песен;понимать речь учителя и своих одноклассников 

при условии, что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в несколько замедленном темпе, а также 

в темпе, приближающемся к аутентичной французской 

речи. 

Чтение 

уметь читать план города и находить на нём нужную 

улицу, дом и т. д.;уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты,созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих в практике 

общения: письмо (традиционное и электронное), план 

города, план школы, схема «Этапы среднего 

образования во Франции»;совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, построенного частично 

на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале;находить значения отдельных незнакомых 

слов в словаре учебника; сформировать умение 

пользоваться французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 
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б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 

одних речевых элементов другими (с. 7, упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с пробелами 

(exercices a trous) для развития языковой догадки (с. 

14,упр. 12);письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 9, упр. 4, 5);написать 

(электронное) письмо своему французскому 

сверстнику с рассказом о себе, своей семье, своей 

школе 

Начало учебного года 

во Франции и в России. 

Расписание занятий. От- 
ношение к учёбе. Люби- 

мые предметы в школе 

Unite 2. Bonne 

rentree! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 
личные приглагольные местоимения в роли прямого 

дополнения: me, m’, te, t’, le, la l’, nous, vous, les. 
Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Начало учебного года во Франции и в России, 

Расписание занятий, Отношение к учёбе, Любимые 

предметы в школе. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить одобрение или с воодушевлением 

принять какое-л. предложение: C’est super! Chouette! 

C’est une bonne idee! и т. д.;уметь выразить отношения 

сходства: Nous sommes dans 

le meme college;уметь располагать действия во 

времени: l’annee derniere, la semaine derniere;уметь 

вести диалог-расспрос о том, как и где провели 

каникулы одноклассники;уметь вести диалог-расспрос 

о расписании школьных предметов, отвечать на 

соответствующие вопросы; уметь задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога; 

уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь располагать события во времени: l’annee derniere 

le mois dernier, la semaine derniere, le week-end 

dernier;уметь выражать своё предпочтение, любовь или 

нелюбовь к чему-л.;уметь рассказывать о первом 

сентября в своей школе;уметь рассказывать о 

расписании занятий французского школьника и 
сравнивать его со своим расписанием; выполнить 

творческие проектные работы: 

а) Вы учитесь в коллеже имени Жанны д’Арк в одном 

классе с Жюли Бертран. Вас не совсем устраивает 

ваше расписание уроков. Вместе с другими учащимися 

вы пишете директору коллежа письмо, в котором 

предлагаете внести некоторые изменения в ваше 

расписание 

(очерёдность уроков по тому или иному предмету, 

перечень изучаемых дисциплин…). Постарайтесь 
обосновать ваши предложения и составьте своё 

расписание уроков. 

б) Группа учащихся французского коллежа посетила 
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вашу школу. Среди разнообразных мероприятий, 

приуроченных к визиту французских гостей (концерт, 

спектакль,прогулка по городу), вы подготовили 

круглый стол на тему «Предметы, которые мы изучаем 

в 6 классе. Мой 

любимый предмет». Проведите этот круглый стол. 

Сравните учебную программу учащихся вашего 

возраста из французского коллежа с той, по которой 

обучаетесь вы. 

Обменяйтесь мнениями о ваших любимых предметах. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать расписание уроков и находить в нём 

нужные предметы, время проведения уроков и т. д.; 

уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 
практике общения: страничка из личного дневника, 

расписание занятий;совершенствовать умение чтения 

про себя и вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, построенного частично на 

незнакомом лексическом и грамматическом 

материале;находить значения отдельных незнакомых 

слов в словаре учебника;сформировать умение 

пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; выполнять письменные упражнения на 

замещение одних речевых элементов другими (с. 25, 

упр. 9);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 27,упр. 3, с. 31, упр. 10);письменно 

отвечать на вопросы к тексту;выполнять письменные 

упражнения коммуникативного характера (с. 27, упр. 

5, 6);сделать запись в своём личном дневнике с 

рассказом о первом сентября, о своих одноклассниках 

Еда. Любимые 

блюда. Школьная 

столовая. Меню 
школьной столовой. 

Гастрономические 

предпочтения 

французских и 

российских школьников 

Unite 3. Bon 

appetit! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 
частичный артикль: du, de la, de l’. 

Лексическая сторона речи 

обозначение времени суток: II est sept heures du 

matin.A sept heures du matin. Il est deux heures de 

l’apresmidi.A deux heures de l’apres-midi и т. 

д.;активизация употребления в речи лексики по темам: 

Еда, Любимые блюда, Школьная столовая, Меню 

школьной столовой. Гастрономические предпочтения 

французских и российских школьников. 

Устная речь в диалогической форме 
уметь обратиться к кому-л. с просьбой: Tu peux me 

passer le sel, s’il te plait? и т. д.; 

уметь уточнить время, когда происходит то или иное 
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событие: A huit heures du soir Julie dine; 

уметь вести диалог-расспрос о распорядке дня;уметь 

вести диалог-расспрос о меню школьной 

столовой;уметь вести диалог-расспрос о 

гастрономических предпочтениях;уметь задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них;уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь рассказывать о школьной столовой;уметь 

рассказывать о том, что едят французские и рос- 

сийские школьники на завтрак, обед и 

ужин;восстанавливать последовательность событий; 

выполнить творческие проектные работы: 

а) Вам бы хотелось, чтобы меню, предлагаемое в 

школьной столовой, отличалось разнообразием блюд, 

сбалансированностью продуктов, богатством вкусовых 
ощущений?Проведите опрос среди учащихся вашей 

школы, чтобы узнать об их гастрономических 

предпочтениях/вкусах. Основываясь на результатах 

опроса, составьте приблизительное меню на всю 

учебную неделю. Сравните его с тем,что вы едите на 

завтрак и обед в школе. 

б) Представьте, что директор вашей школы принял 

решение продлить время, отведённое на обед, до 

полутора часов. Вам предоставляется также 

возможность выбирать 

между обедом дома и в школьной столовой. Что бы вы 

предпочли? Аргументируйте ваш выбор. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать меню и находить в нём нужные 

блюда;уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из личного дневника, 

меню школьной столовой, текст-комикс; 

совершенствовать умение чтения про себя и вслух при 

полном и детальном понимании содержания текста, 

построенного частично на незнакомом лексическом и 

грамматическом материале; 

находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре учебника;сформировать умение пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; выполнять письменные упражнения на 

замещение одних речевых элементов другими (с. 41, 

упр. 7);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 47,упр. 6);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять письменные упражнения 
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коммуникативного характера (с. 49, упр. 11, 12); 

сделать запись в своём личном дневнике с рассказом о 

своей школьной столовой;придумать и написать 

продолжение прочитанной истории 

Обед в школьной столо- 

вой. Выбор блюд. 

Кулинарные рецепты 

французской и русской 

кухни/кухни народов 

мира. Рецепт приготов- 

ления любимого блюда. 

Планирование дня. За- 

полнение странички 

ежедневника/еженедель- 

ника. 

Гастрономические осо- 
бенности завтрака, обе- 

да и ужина во Франции 
и в России 

Unite 4. Qu’estce 

qu’on mange 

aujourd’hui? 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

личные приглагольные местоимения в роли 

косвенного дополнения: me, m’, te, t’, lui, nous, vous, 

leur. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Обед в школьной столовой, Выбор блюд, Кулинарные 

рецепты французской и русской кухни/кухни народов 

мира, Рецепт приготовления любимого блюда, 

Планирование дня, Заполнение странички 
ежедневника/еженедельника. Гастрономические 

особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в 
России. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить сожаление, разочарование, 

недовольство:Zut alors, C’est dommage, Quel dommage! 

и т. д.;уметь высказать своё мнение (положительное и 

отрицательное): C’est bon! C’est tres bien! Je n’aime pas 

ca!;уметь располагать действия во времени: l’annee 

prochaine, la semaine prochaine; 

уметь избегать повторений одних и тех же слов в 

речи,используя местоимения — прямые и косвенные 

дополнения;уметь вести диалог-расспрос о выборе 

блюда в меню школьной столовой, а также отвечать на 

соответствующие вопросы;уметь вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями 

о рецепте приготовления какого-л. блюда;уметь вести 

диалог-расспрос о планах на текущий/ 

ближайший день;уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога;уметь вести 

управляемый диалог (с. 63, упр. 5);уметь разыгрывать 

сценки на основе диалогов учебника/участвовать в 

ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представлять рецепт приготовления какого-л. 

блюда;уметь рассказывать о своих планах на 

текущий/ближайший день;восстанавливать 

последовательность приготовления какого-л. блюда; 
уметь рассказывать о своём завтраке, обеде, полднике 

и ужине,уметь сравнивать завтрак, обед и ужин во 

Франции и в России, отмечая общие черты и 

различия;выполнить творческие проектные работы: 

а) Эксперты ЮНЕСКО пришли к выводу, что 

гастрономия Франции с её ритуалами и оформлением 

блюд и стола полностью заслуживает включения в 

список культурного наследия человечества. 

Подготовьте и проведите праздник под девизом 

«Французская кухня — лучшая в мире!». 
Представьте самые вкусные, на ваш взгляд, рецепты 

французских кулинаров для праздничного стола и на 

каждый день. 
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б) Гастрономия — это неотъемлемая часть культуры 

страны. Российская Федерация славится богатыми 

традициями многонациональной кухни. Вам 

предлагается разработать 

гастрономический тур по России для французских 

туристов. В программу этого тура входит не только 

дегустация, но и практические занятия по 

приготовлению лучших блюд российской кухни. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать страничку ежедневника и находить 

нужную информацию; уметь читать кулинарный 

рецепт, отслеживая стадии при готовления блюда; 

уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, 

созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из ежедневника, 
страничка именинного календаря, фабульный/ 

художественный текст;совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, построенного частично 

на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале;находить значения отдельных незнакомых 

слов в словаре учебника; сформировать умение 

пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 

одних речевых элементов другими (с. 61, упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 62 упр.3 письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 59, упр. 3, 4); 

заполнить страничку в своём ежедневнике; написать 

кулинарный рецепт;составить и написать список 

продуктов, которые необходимо купить 

Дружба. Мой лучший 
друг (возраст, 

внешность, характер, 

привычки, достоинства 

и недостатки, успехи 

в учёбе). Совместный 

досуг. Общие 

увлечения. 

Известные люди 

Франции: Патрисия 

Каас, Зинедин Зидан, 
Янник Ноа. Их краткая 

биография 

Unite 5. Dis-moi 
qui est ton ami? 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

вопросительное предложение;употребление 

частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с 

глаголом faire: faire du sport, faire de la musique и т. 

д.;род прилагательных: gentil/gentille, 

intelligent/intelligente,paresseux/paresseuse и т. д. 

Лексическая сторона речи 

прилагательные, обозначающие качества человека: 

gentil,courageux, paresseux и т. д. — и 
национальность:francais, anglais, russe и т. 

д.;активизация употребления в речи лексики по темам: 

Дружба, Мой лучший друг (возраст, внешность, 
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характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи 

в учёбе), Совместный досуг, Общие увлечения, 

Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин 

Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить удивление: Ah bon?, Ah tiens? и т. 

д.;уметь вести диалог-расспрос об интересующем вас 

человеке (о его внешности, о его семье, занятиях, 

увлечениях и т. д.) и отвечать на соответствующие 

вопросы; уметь задавать вопросы в разных регистрах 

речи: интонационный вопрос, без изменения порядка 

слов в предложении; вопрос с инверсией и др.;уметь 

запрашивать основные анкетные данные 

человека;уметь восстанавливать последовательность 

реплик диалога; 

вести управляемый диалог (с. 89, упр. 4);уметь 

разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 
Устная речь в монологической форме 

уметь давать портретную характеристику человека: 

характеристика внешности и описание основных черт 

характера;уметь составить рассказ об одном из своих 

друзей: описать его внешность, характер, рассказать о 

его семье,об увлечениях, об успехах в школе и т. 

д.;уметь составить короткий рассказ об одном из 

известных людей Франции: спортсмене, певце, актёре 

и т. д.;расположить в правильном логическом порядке 

действия персонажей фабульной истории «Le chien 

cherche un ami» (с. 90, упр. 6); 

выполнить творческие проектные работы: 

а) Настоящая дружба — это большой дар и самый 

бесценный подарок в жизни. Если бы существовал 

конкурс «Мой лучший друг», кому бы вы вручили 

самый главный приз? 

Создайте фотоколлаж, который дополнит ваш рассказ 

о друге и поможет лучше узнать его характер, 

предпочтения, способности и познакомит с наиболее 

интересными эпизодами его жизни. 

б) Франция не только страна всемирно известных 

туристических достопримечательностей. Франция 

богата известными людьми, которые прославили свою 

страну на весь мир. Это политики, писатели, 

художники, композиторы, певцы, спортсмены и т. д. 

Создайте со своими одноклассниками интернет-сайт 

(блог) «Известные французы». 

Расскажите о жизни знаменитостей и их достижениях. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать краткую биографию человека и находить 

в ней нужную информацию;уметь читать фабульную 

историю, отслеживая основные события, 

происходящие с героями;уметь понимать и 

интерпретировать учебные тексты,созданные по 

образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике 

общения: текст биографического характера, карточка-

анкета,рассказ;совершенствовать умение чтения про 
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себя и вслух при полном и детальном понимании 

содержания текста, построенного частично на 

незнакомом лексическом и грамматическом материале; 

находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре учебника; сформировать умение пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

 Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 

одних речевых элементов другими (с. 77, упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 84,упр. 8);письменно отвечать на вопросы к 
тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 87, упр. 3); заполнить 

карточку-анкету, удостоверяющую личность 

Телевидение в жизни 

французского и 

российского 

школьников. 

Любимые 

телевизионные 

передачи. 

Телевизионная 

программа некоторых 

каналов французского 

телевидения: TF1, 

France 2, France 3. Виды 

телевизионных передач. 

Социологические 

опросы 

на тему телевидения 

Unite 6. La tele – 

j’adore! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

некоторые случаи употребления местоимения en: 

замена существительного с предлогом de; замена 

существительного с частичным артиклем; замена 

существительного, которому предшествует 

количественное числительное. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Телевидение в жизни французского и 

российского школьников, Любимые телевизионные 

передачи, Телевизионная программа некоторых 

каналов французского телевидения: TF1, France 2, 

France 3, Виды телевизионных передач, 

Социологические опросы на тему телевидения. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь спросить у кого-л. его мнение о чём-л.: Qu’est-ce 

que tu penses de...?, Qu’est-ce que tu en penses?, Quel est 

ton avis?; 

уметь выразить своё мнение о чём-л.: Je pense que...,Je 

trouve que..., A mon avis...; 

уметь выразить своё предпочтение: Mes emissions 

preferees a la tele, ce sont les jeux, Je prefere regarder des 
dessins animes; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о передачах французского и российского 

телевидения и 

отвечать на соответствующие вопросы;уметь 

проводить опрос учащихся на тему «Ваши любимые 

телевизионные передачи», «Сколько времени в день 

вы смотрите телевизор?» и др.;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога; 

уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 
учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь читать, находить нужную информацию в 
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графиках,диаграммах и таблицах на тему телевидения 

и давать несложный комментарий к ним; уметь 

составить рассказ-комментарий на тему «Какие 

передачи идут сегодня по французскому 

телевидению?»на основе телевизионной программы, 

представленной в учебнике;уметь дать краткую 

информацию о телевизионной передаче или серии 

таковых;уметь комментировать результаты 

социологического опроса на тему 

телевидения;выполнить творческие проектные работы: 

а) Объявлен конкурс на лучшую телевизионную 

программу для нового канала France TV на российском 

телевидении. 

Станьте участниками этого конкурса и предложите 

свой вариант программы, где будут представлены 

лучшие, на 

ваш взгляд, передачи французского телевидения. 

б) В рамках года Франции в России и года России во 
Франции вам предстоит стать участниками 

Международного детского форума «Лучшие передачи 

национального телевидения». Выберите передачи, 

которые могли бы 

заинтересовать ваших зарубежных сверстников. 

Аргументируйте ваш выбор. Представьте кратко 

тематику и содер жание этих передач. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать программу французского телевидения, 

находить в ней передачи по интересам;уметь читать 

графики, диаграммы и таблицы, иллюстрирующие 

социологические опросы на тему телевидения;уметь 

понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников чтения: телевизионная программа, 

таблица, график, анкета,текст с результатами 

социологического опроса на тему телевидения, 

рекламный текст о телепередаче, фабуль- 

ный текст;совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании содержания 

текста, по-строенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале;уметь 

находить необходимую информацию о передачах 

французских телеканалов на французских интернет-

сайтах (например, http://www.tf1.fr ; http://www.tf1.fr/ 

grille-programme-tv ; http://programmes.france2.fr 

);находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре 

учебника;сформировать умение пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 
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одних речевых элементов другими (с. 95, упр. 

7);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки(с. 100, упр. 7);письменно отвечать на вопросы 

к тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 101, упр. 8, 

9);составить и представить в письменном 

(напечатанном)виде свою программу телепередач на 

один день на основе телевизионной программы, 

представленной в учебнике;уметь представить 

результаты проведённого опроса среди учащихся 

своей школы/класса в виде таблицы, графика или 

диаграммы 

Распорядок дня. 

Любимые занятия вне 

школы. Друзья по 
переписке. 

Путешествия. 
Нормандия 

(географическое 

положение, основные 

города, некоторые 

достопримечательности) 

Unite 7. Bon 

voyage! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 
прошедшее время imparfait. Образование, 

употребление: 
а) для обозначения действия, длившегося в прошлом, 

без указания начала и окончания этого действия; 

б) для создания портретных характеристик, описаний 

природы/погоды и т. д.; 

в) для обозначения действий, привычных или 

повторяющихся в прошлом. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Распорядок дня, Любимые занятия вне школы, 

Друзья по переписке, Путешествия, Нормандия 

(географическое положение, основные города, 

некоторые достопримечательности 

Устная речь в диалогической форме 

уметь начать разговор : Dis donc..., J’ai quelque chose a 

te (a vous) dire..., Tu sais... (Vous savez...);уметь 

поздравить кого-л. с чем-л.: Mes felicitations!;уметь 

предложить что-л.: Je vous propose de...;уметь вести 

диалог-расспрос о французском/российском регионе и 

отвечать на соответствующие вопросы;уметь вести 

диалог-расспрос о путешествии, совершённом по 

Франции и/или по России, и отвечать на 

соответствующие вопросы;уметь комментировать 

интересные моменты путешествия своих друзей: C’est 

interessant! Ah bon? Chouette!;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога;уметь 

разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 
Устная речь в монологической форме 

уметь составлять несложное описание 

французского/российского региона с опорой на 

карту;уметь составлять небольшой рассказ по 

фотографии или открытке с видом 

французского/российского региона;уметь дать 

краткую информацию о регионе, в котором 

проживаешь; выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Туристическое агентство, специализирующееся на 
организации туров во Францию, проводит в вашей 

школе 

«День Нормандии». Примите участие в празднике. 
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Расскажите об этом регионе Франции всё, что вы о нём 

знаете. Какие города и архитектурные 

достопримечательности Нормандии могут 

представлять интерес для путешественников? 

б) Путешествие по России может быть очень 

увлекательным. Выберите регион/город, в который вам 

хотелось бы 

пригласить ваших французских сверстников. 

Расскажите,чем он примечателен и знаменит. Сделайте 

презентацию 

в Power Point! 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать письма личного характера, понимать 

общее содержание, находить в них главную 

информацию;уметь читать географическую карту, 

находить местоположение столиц, больших и 
маленьких городов, определять их расположение 

/удалённость по отношению к другим городам;уметь 

понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения: письмо личного характера 

(электронное и традиционное), открытка, 

административная карта региона;совершенствовать 

умение чтения про себя и вслух при полном и 

детальном понимании содержания текста, 

построенного частично на незнакомом лексическом и 

грам- 

матическом материале;уметь находить необходимую 

информацию о регионах Франции на соответствующих 

интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/);находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре учебника 

сформировать умение пользоваться французско-

русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 

одних речевых элементов другими (с. 7, упр. 

9);выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для развития языковой 

догадки (с. 15,упр. 6, 7);письменно отвечать на 

вопросы к тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 15, упр. 13);написать 

короткое послание (электронное или традиционное) с 

рассказом об интересных моментах своего 

путешествия по Франции и/или по России 

Сказка. Сказочный 
герой 

и основные события, 

происходящие с ним. 

Unite 8. Il etait 
une fois… 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и 
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Биография писателя 

(Шарль Перро). 

Известные французские 

писатели: А. Дюма, 

Ж. Верн, Г. Мало и др. 

История создания 

комиксов. Персонажи 

известных комиксов. 

Чтение в жизни школь- 

ника. Любимые книги и 

писатели 

превосходная). Особые формы степеней сравнения 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Сказка, Сказочный герой и основные события, 

происходящие с ним, Биография писателя (Шарль 

Перро), Известные французские писатели: А. Дюма, 

Ж. Верн,Г. Мало и др., История создания комиксов, 

Персонажи известных комиксов, Чтение в жизни 

школьника, Любимые книги и писатели. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь давать совет: Je te (je vous) conseille de… 

(faire,voir, acheter, apprendre...), Tu devrais (vous 

devriez)...,Il faut...; 

уметь сравнивать: Les chateaux francais sont plus beaux 

que les chateaux allemands, Marie est meilleure sportive 

qu’Aline;уметь вести диалог-расспрос о писателях и 

любимых книгах/комиксах и отвечать на 

соответствующие вопро- 
сы;уметь вести несложный диалог-расспрос о жизни и 

произведениях французских писателей и отвечать на 

соот-ветствующие вопросы;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога;уметь 

разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь рассказывать биографию Шарля Перро;уметь 

составить небольшой рассказ о любимом писателе; 

уметь рассказывать о любимом герое 

комикса;выполнить творческие проектные работы: 

а) Вы решили провести в школе литературный 

праздник «День рождения сказочника». Какие 

французские и русские писатели-сказочники самые 

известные и любимые?Расскажите, благодаря каким 

произведениям они стали популярны у себя в стране и 

во всём мире, каковы основные этапы их жизни и 

творчества. 

б) Сказки занимают особое место в жизни человека. 

Они вселяют в нас уверенность, что добро всегда 

побеждает 

зло, они учат нас быть добрыми и справедливыми, 

верить в чудеса. Расскажи свою любимую сказку! Кто 

её главные 

персонажи? Что с ними происходит? 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать биографию писателя, выделять основные 

этапы его жизни и творчества;уметь понимать и 

интерпретировать учебные тексты,созданные по 

образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике 

общения (текст-биография, текст-сказка, 

информативный текст справочного 

характера);совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании содержания 

текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и 

грамматическом материале;уметь находить 
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необходимую информацию о писателях Франции на 

соответствующих интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/);находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре учебника; 

сформировать умение пользоваться французско-

русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

выполнять письменные упражнения на замещение 

одних речевых элементов другими (с. 25, упр. 

9);письменно отвечать на вопросы к тексту;выполнять 

письменные упражнения коммуникативного характера 

(с. 33, упр. 4);написать небольшую сказку, с помощью 
задания 6 на стр.35 

Франкофония. 

Франкофонное 

сообщество. Франция 

(основные сведения 

о стране). Швейцария 

(основные сведения о 

стране). Россия  

(основные сведения о 

стране). 

Общение по телефону 

(мобильному и 

стационарному) 

Unite 9. Allo, 

Suisse! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

согласование времён изъявительного наклонения; 

косвенная речь (concordance des temps de 

l’indicatif;discours indirect). Время действия главного 

предложения-настоящее 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Франкофония, Франкофонное сообщество. 

Франция(основные сведения о стране), Швейцария 

(основные сведения о стране), Россия (основные 

сведения о стране), Общение по телефону 

(мобильному и стационарному). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить согласие со словами собеседника: C’est 

ca, C’est vrai, Tu as (vous avez) raison;уметь 

обмениваться основными репликами в разговоре по 

телефону: Je voudrais parler a... Ne quittez pas, Vous 

vous etes trompes de numero! и т. д.; 

уметь вести несложный диалог-расспрос о 

Франции,Швейцарии и других странах франкофонного 

сообщества 

(выборочно) и отвечать на соответствующие 

вопросы;уметь запрашивать информацию об адресе, 

номере телефона интересующего лица и отвечать на 
соответствующие вопросы;уметь восстанавливать 

последовательность реплик диалога; 

уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (коротко) основные сведения о 

Франции, Швейцарии и какой-л. другой 

франкоязычной стране 

уметь представить (коротко) основные сведения о 

России;уметь рассказать о стране, используя 
географическую 

карту этой страны;уметь сделать 

сообщение/небольшой доклад о Швейцарии, используя 
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текст учебника и дополнительные сведения из 

интернет-источников (факультативно);выполнить 

творческие проектные работы: 

а) Все страны мира, жители которых считают 

французский родным языком или используют его в 

качестве нацио- 

нального/международного языка общения, 

объединились в большое франкофонное сообщество. 

Ежегодно 20 марта 

во всём мире отмечается Международный день 

франкофонии — день всех говорящих по-французски 

или изучающих 

французский язык. В рамках этого события 

подготовьте ипроведите конференцию «Франция и 

Франкофония сего- 

дня». Представьте страны, являющиеся членами 

международной организации сотрудничества 

франкоязычных стран. 
б) Дни Франкофонии — это праздник для всех, кто 

говорит на французском языке. Обычно эти дни 

сопровождают- 

ся проведением разнообразных культурных 

мероприятий,связанных с французским языком, с 

Францией. Составьте 

программу одного из таких дней. Защитите ваш 

проект.На сайте посольства Франции 

http://www.ambafranceru. 

org/france_russie/spip.php?article8120 вы найдёте 

подробную программу дней Франкофонии 2010 в 

качестве примера. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать информативный текст, содержащий 

основную информацию о Франции, Швейцарии, 

России;уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из телефонного 

справочника, текст-доклад/сообщение о 

франкоязычной стране, информативный текст 

справочного характера;совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, построенного частично 

на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале; 

уметь находить необходимую информацию о 

писателях Франции на соответствующих интернет-

сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/);находить 

значения отдельных незнакомых слов в словаре 

учебника;сформировать умение пользоваться 

французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 
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данного блока;выполнять письменные упражнения на 

замещение одних 

речевых элементов другими (с. 40—41, упр. 

8);письменно отвечать на вопросы к тексту; выполнять 

письменные упражнения коммуникативного характера 

(с. 43, упр. 4); написать краткое эссе о Франции, 

Швейцарии или о какой-л. Другой франкоязычной 

стране (факультативно). 

Досуг учащихся после 

уроков. Детективно- 

приключенческая 

история. Французские 

журналы для детей и 

подростков («J’aime 

lire», «Okapi», «Images 

Doc» и др.). Подписка 
на любимый журнал. 

Электронная версия 
журнала 

Unite 10. Jouons 

aux detectives! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs 

simples qui et que). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Досуг учащихся после уроков, Детективно-
приключенческая 

история, Французские журналы для детей и 
подростков («J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» и 

др.), Подписка на 

любимый журнал, Электронная версия журнала. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь начать разговор, прежде чем обратиться к кому-

л.с вопросом/с просьбой: Je ne te (ne vous) derange pas? 

Est-ce que je peux te (vous) deranger? Excuse-moi de te 

(Excusez-moi de vous) deranger! Je peux te (vous) 

parler?;уметь договариваться о встрече, назначать 

свидание: On se retrouve ou apres les cours? Eh bien, on 

se retrouve ce soir dans le parc;уметь соглашаться и не 

соглашаться с чем-л.: Oui, d’accord, tu as raison. Tout le 

monde est d’accord, c’est une bonne idee. Eh bien, moi, je 

ne suis pas d’accord; уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о фильме с детективной и 

приключенческой фабулой и 

отвечать на соответствующие вопросы;уметь вести 

несложный диалог-расспрос о французских журналах 

и отвечать на соответствующие вопросы;уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (коротко) один из французских 

журналов для подростков, используя 

соответствующую страничку учебника и 

(факультативно) интернет-сайт, например: 
http://www.imagesdoc.com/, 

www.jaimelire.com/,http://www.okapi.fr/, 

www.jebouquine.com/;уметь представить (коротко) 

историю детективно-приключенческого 

содержания;выполнить творческие проектные работы: 

а) Во французском медийном пространстве особое 

место отводится журналам для детей, подростков и 

юношества. 

Разнообразие таких печатных изданий впечатляет. В 

чём их особенность? На каких читателей они 
рассчитаны? 

Проведите своё небольшое исследование и 

организуйте заседание клуба «Magazines pour jeunes et 
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adolescents». 

б) Каким должен быть журнал для современного 

подростка 10—15 лет? Он должен быть 

познавательным или, скорее, занимательным? Какую 

информацию об окружающем мире сообщать юным 

читателям? Какие рубрики журнала вы считаете 

главными? Расскажите о своём любимом журнале или 

представьте проект идеального детского 

журнала в вашем понимании. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать тексты детективно-приключенческого 

содержания;уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию письменных 

источников информации, реально существующих в 

практике общения: страничка из дневника, текст-
аннотация о журнале для детей и подростков, текст 

комикса;совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании содержания 

текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале;уметь 

находить необходимую информацию о французских 

журналах на соответствующих интернет-сайтах 

(например, http://fr.wikipedia.org/);находить значения 

отдельных незнакомых слов в словареучебника; 

сформировать умение пользоваться французско-

русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста;тетради-

словарика с лексическими единицами данного 

блока;выполнять письменные упражнения на 

замещение одних речевых элементов другими (с. 57, 

упр. 9);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 57, упр. 6, с. 63, упр. 

8);заполнить абонемент для оформления подписки на 

журнал 

Переписка. Общение 

через Интернет. 

Объявление о 

знакомстве/поиск 
друга по переписке. 

Мои увлечения и 

интересы. Увлечения 

и интересы моего 

друга по переписке. 

Коллекционирование. 

Французские 

автомобили. Любимые 

модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки 
остросюжетного фильма 

Unite 11. Qui 

cherche trouve! 

(5 ч) 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 

выделительные обороты C’est qui и C’est que/La mise 

en relief. 
Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Переписка, Общение через Интернет, 

Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке, 

Мои увлечения и интересы, Увлечения и интересы 

моего друга по переписке, Коллекционирование, 

Французские автомобили,Любимые модели 

автомобилей, Сюжет/съёмки остросюжетного фильма. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь спросить, что произошло: Qu’est-ce qui est 
arrive?Qu’est-ce qui s’est passe? Qu’est-ce qu’il y 

a?;уметь в речи привлечь внимание собеседника к 

какому-л. человеку/предмету: C’est Paul qui cherche le 
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disque. C’est cet ordinateur que je vais acheter; 

уметь соглашаться/не соглашаться с чем-л.: 

Oui,d’accord, tu as raison. Tout le monde est d’accord, 

c’est une bonne idee. Eh bien, moi, je ne suis pas 

d’accord;уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о фильме с детективной и приключенческой 

фабулой и отвечать на соответствующие 

вопросы;уметь вести диалог-расспрос о поиске друзей 

по пере- 

писке, об их увлечениях и интересах и т. д.;уметь вести 

диалог-расспрос о французских автомобилях, 

отличительных качествах известных французских 

марок автомобилей (коротко и самое основное);уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить своего друга по переписке, 
рассказать о сходстве интересов и увлечений и т. 

д.;уметь представить отдельные известные марки 

французских автомобилей на основе текстов 

учебника;выполнить творческие проектные работы: 

а) Найти друга по переписке для интересного общения 

на французском языке? В эпоху Интернета это не 

составляет 

проблемы. Но как познакомиться именно с тем, чьи 

взгляды на жизнь, интересы и увлечения схожи с 

твоими? У вас 

уже есть опыт такого виртуального общения? А может 

он перерос в настоящую крепкую дружбу? Поделитесь 

с 

одноклассниками, как подружиться через Интернет! 

б) Телемосты, видеоконференции, телемарафоны… 

Сколько возможностей общаться, даже если вы 

находитесь за тысячи километров друг от друга! 

Выберите тему для общения и проведите телемост с 

вашими сверстниками 

из Франции. (Ролевая игра.) 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников 

информации, реально существующих в практике 

общения: текст-объявление о поиске друга по 

переписке,текст комикса, текст-страничка интернет-

форума;совершенствовать умение чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании содержания 

текста, построенного частично на незнакомом 

лексическом и грамматическом материале;уметь 

находить необходимую информацию о французских 

автомобилях и их характеристиках на 

соответствующих интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/) или на интернет-форумах; 

находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре 

учебника;сформировать умение пользоваться 
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французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока;выполнять письменные упражнения на 

замещение одних 

речевых элементов другими (с. 73, упр. 8);письменно 

отвечать на вопросы к тексту;выполнять письменные 

упражнения коммуникативного характера (с. 81, упр. 

5, 6);составить и написать объявление о поиске друга 

по переписке 

 

Париж — столица 
Франции. Основные 

достопримечательности 
Парижа. 

Посещение Парижа 

российскими 

школьника- 

ми. Программа визита. 

Обзорная экскурсия по 

Парижу. Викторина 

«Зна- 

ешь ли ты Париж?» 

Unite 12. Bonjour, 
Paris! 

(5 ч) 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 
пассивная форма глагола (forme passive). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Париж — столица Франции, Основные 

достопримечательности Парижа, Посещение Парижа 

российскими школьниками, Программа визита, 

Обзорная экскурсия по Парижу, Викторина «Знаешь 

ли ты Париж?».  

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить восхищение кем-л./чем-л.: Je trouve ca 

beau! Je le (la, les) trouve magnifi que(s). C’est 

formidable! Que c’est joli!; 

уметь выразить одну и ту же мысль разными 

языковыми средствами: On m’a invite a une exposition 

de dessins. 

Je suis invite a une exposition de dessins;уметь вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

посещении Парижа, о программе посещения 

достопримечательностей французской столицы;уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (воображаемую) программу своего 

пребывания в Париже; уметь представить отдельные 

достопримечательности французской столицы; 

выполнить творческие проектные работы: 
а) У вас появилась великолепная возможность 

отправиться в увлекательное недельное путешествие в 

столицу Фран-ции — Париж! Чтобы поездка прошла 

удачно, к ней нужно как следует подготовиться, 

продумать экскурсионную про- 

грамму. Проведите конкурс на лучшую программу 

посещения французской столицы! 

б) Группа учащихся французского коллежа приезжает 

с ответным пятидневным визитом в Москву. Какие 

досто-примечательности российской столицы вы им 
покажете?Какую экскурсионно-культурную 

программу предложите 

французским школьникам? Проведите собрание-
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обсуждение, в ходе которого каждый из вас поделится 

своими 

соображениями. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных 

источников 

информации, реально существующих в практике 

общения: текст-программа пребывания в Париже, 

текст фабульного характера о посещении 

школьниками Парижа,текст-викторина о Париже и его 

достопримечательностях;совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, построенного частично 

на незнакомом лексическом и грамматическом 

материале, уметь находить необходимую информацию 
о достоприме-чательностях французской столицы на 

соответствующих интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незнакомых слов в 

словаре учебника;сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока;выполнять письменные упражнения на 

замещение одних 

речевых элементов другими (с. 91, упр. 8);письменно 

отвечать на вопросы к тексту;выполнять письменные 

упражнения коммуникативного характера (с. 93, упр. 

3, с. 98, упр.10—12); составить и написать программу 

посещения Парижа; 

написать электронное письмо другу о своём 

посещении 

 

7-8 класс 

Содержание учебного предмета Материал УМК Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

 

Летние каникулы. Пу- 

тешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Способы путешествия 

(самолёт, поезд, тепло- 

ход, автомобиль и т. д.). 

Подготовка к путеше- 

ствию. Программа путе- 

шествия. Впечатления о 

путешествии. 

Погода. Климат. Лучшее 

время года для путеше- 

ствий. 

Unite 1. Il etait 

un petit navire... 

(15 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных  

и ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала; 

б) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационномотношении частей предложений 

и целых предложений; 

в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов; 

г) выразительного чтения вслух текстов 
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Предпочтения французов 

в вопросах организации 

и проведения отдыха. 

История национального 

праздника Франции — 

14 июля 

культурологического характера; стихов, 

отрывков из художественных произведений, 

изречений известных людей и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 

памяти текстов диалогического характера. 

Грамматическая сторона речи образование и 

употребление в речи предпрошедшеговремени 

plus-que-parfait;образование и употребление в 

речи будущего простоговремени futur simple 

;употребление предлогов a и de.  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Летние каникулы, Путешествия по своей 

стране и за рубежом, Способы путешествия 

(самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т. д)., 

Подготовка к путешествию, Программа 

путешествия, Впечатления о путешествии, 

Погода, Климат, Лучшее время года для 
путешествий, Предпочтения французов в 

вопросах организации и проведенияотдыха, 

История национального праздника Франции —

14 июля;употребления глагольной лексики 

(глаголы активизация передвижения, а также 

глаголы suivre и prendre) (сборник упражнений, 

с. 3—6). 

Устная речь в диалогической форме 

попросить совета:уметьQue me proposez-

vous?;выразить свои предпочтения:Mes vacances 

preferees sont les vacances au bord de la mer… Ce 

qui me plait certainement le plus, c’est l’odeur de la 

mer;выразить свою благодарность:Merci 

d’avance! Merci pour vos conseils! уточнить, 

когда происходит или происходило то  

уметьили иное событие: ce soir…, ce soir-la... 

рационально и грамотно вести беседу: 

проситьуметьслова, взять слово, предоставить 

слово кому-л., вновьпопросить слова;вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиуметьо путешествиях и отвечать на 

соответствующие вопросысобеседника;задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них;уметь 

составлять диалоги/вести беседу на основе 

задануметьного текстового 

материала;восстанавливать последовательность 

реплик диауметьлога; составлять сценарий, 

распределять роли и проуметьигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям). Круглый стол 

«Un groupe de collegiens a l’ecole de la mer» (с. 

24—25). 

Устная речь в монологической форме  

уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделятьосновные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т.д.;  

уметь связать между собой отдельные факты, 
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действия,поступки персонажей/выстроить 

логику повествования спомощью специальных 

связующих слов (mots de liaison); уметь 

пересказать текст, используя приёмы 

сокращенияи развёртывания содержащейся в 

нём информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний 

и предложений; уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажейи от третьего лица;уметь 

располагать события во времени: cet ete…, cette 

annee-la..., au debut de janvier..., a la fi n du mois 

de decembre...;уметь рассказывать о 

национальном празднике Франции — 14 июля и 

о национальном празднике России —12 

июня;уметь рассказывать (кратко) о 

климатических особенностях какого-л. 

региона;уметь представлять сводку погоды на 

ближайший день/на ближайшую неделю; 
уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; творческую 

проектную работу: разработатьвыполнить 

сценарий круглого стола «Моё путешествие за 

границу»с использованием текстового 

материала учебника(с. 26—27), распределить 

роли и разыграть сценку позаданной теме. 

Аудирование 

на слух диалоги и тексты блока с 

опоройвосприниматьи без опоры на текст;на 

слух и разучивать тексты французских 

стихотворений и песен;речь учителя и своих 

одноклассников при условии,  

что все слова чётко артикулируются и 

произносятсяв несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, приближающемся к аутентичной 

французской речи. 

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение  

с полным пониманием прочитанного;читать 

карту погоды;уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный 

текст, текст-график, тексткруговая диаграмма) и 

тексты, созданные по образу иподобию 

письменных источников информации, 

реальносуществующих в практике общения 

(страничка вебфорума «Partir en vacances cet 

ete…», расписание авиарейсов, реклама-анонс 

туристического маршрута,информативный текст 

страноведческого характера, 

текствикторина);пользоваться французско-

русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с 



399 

 

пробелами(exercices a trous) для восстановления 

порядка следования  

событий (с. 10, упр. 6);письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 14, упр. 1, с. 15, 

упр. 4, с. 22, упр. 8, 

с. 23, упр. 9) 

Дружба как я её понимаю.  

Что такое настоящий  

друг. Портрет  

друга (внешние характеристики,  

характер, 

достоинства и недостатки).  

Совместный досуг. 

Общие увлечения. Мои 
французские друзья. 

Переписка. Общение через 
Интернет. 

Представления французов  

о дружбе. 

Роль иностранных языков.  

Французский язык в моей жизни. 

Почему я учу французский язык 

Unite 2. Les  

copains d’abord... 

(15 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речи косвенная речь 

(discours indirect); согласование времён 

вкосвенной речи (concordance des temps dans le 

discours indirect);неопределённое местоимение 

tout / toute / tous / toutes. 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по 

темам:Дружба как я её понимаю, Что такое 
настоящий друг, 

Портрет друга (внешние характеристики, 

характер, достоинства и недостатки), 

Совместный досуг,Общие увлечения, Мои 

французские друзья, Переписка, Общение через 

Интернет, Представления французов о дружбе, 

Роль иностранных языков, Французский язык в 

моейжизни, Почему я учу французский язык 

употребления глагольной лексики (глаголы 

активизация зрительного восприятия, а также 

глаголы avoir и mettre) (сборник упражнений, с. 

21—25);употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 

обратиться с предложением что-л. 

сделать:уметьSi nous allions a ce musee 

ensemble?;выразить своё собственное 

мнение:уметьselon moi...,pour moi..., (moi), 

personnellement…;выразить свою 

благодарность:Merci d’avance! Merci pour vos 

conseils! 

рационально и грамотно вести беседу: 

вызватьуметьсобеседника на разговор, выразить 

заинтересованность,  

согласиться или не согласиться со своим 

собеседником; 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиуметьо том, что такое дружба, кого 
можно назвать настоящимдругом;вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениямиуметьо 

французском языке и о том, почему он выбран 

для изучения;задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них;уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задануметьного текстового 

материала;восстанавливать логическую связь 

событий;уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проуметьигрывать их в 

имитационных ролевых играх 
(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям). Круглый стол 

«Qu’est-ce qu’un veritable ami?»(с. 48—51). 
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Устная речь в монологической форме  

уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделятьосновные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, 

действия,поступки персонажей/выстроить 

логику повествования спомощью специальных 

связующих слов (mots de liaison); уметь 

пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в 

нём информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний 

и предложений;  

уметь пересказать текст от лица отдельных 

персонажейи от третьего лица; 

уметь уточнить, когда происходит или 
происходило то илииное событие: demain…, 

demain matin…, le lendemain...;уметь определять 

местонахождение предмета в пространстве: au-

dessus de…, au-dessous de…, a cotede…, au milieu 

de...;уметь рассказать о своём друге или о своей 

подруге, 

о внешних характеристиках, о его/её 

достоинствах инедостатках, об общих интересах 

и увлечениях, о том, почему его/её можно 

считать настоящим другом;уметь рассказать о 

своём отношении к французскому  

языку, подготовить сообщение на тему 

«Pourquoi j’apprends le francais?»; уметь 

комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса;творческую 

проектную работу: разработатьвыполнить  

сценарий круглого стола «Qu’est-ce qu’un 

veritable ami?» с использованием текстового 

материала учебника(с. 48—51), распределить 

роли и разыграть сценку позаданной теме.  

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 

поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;понимать и 

интерпретировать аутентичные (адапуметь  

тированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный 

текст, текст-график, тексткруговая диаграмма) и 

тексты, созданные по образу иподобию 

письменных источников информации, 

реальносуществующих в практике общения 

(страничка вебфорума «Qu’est-ce que l’amitie?», 

страничка из французского словаря с 

объяснением значения слов ami, copain, 

camarade, connaissance); 

пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми 
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французскими словарями в Интернете 

(например, http://fr.wiktionary.org/) под 

руководством учителя. 

Письменная речь 

короткое высказывание для странички 

вебфорума; письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для восстановления 

времени, когда произошло то или иное событие 

(с. 36, упр. 6); письменно отвечать на вопросы к 

тексту;письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 37, упр. 8, 9) 

 

Одежда. Виды одежды. 

Молодёжная мода. 

Моёотношение к моде. 

Мойстиль в одежде. 
Представления французских  

подростков омоде. Их 
предпочтенияв одежде. 

Рисование как один извидов 

досуга подростков 

Unite 3. A la 

mode de chez 

nous... 

(15 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речи косвенный вопрос 

(question indirecte); согласование времён при 
косвенном вопросе (concordance des temps dans 

l’interrogation indirecte).  
Лексическая сторона речи активизация 

употребления в речи лексики по темам:Одежда, 

Виды одежды, Молодёжная мода, Моё 

отношение к моде, Мой стиль в одежде, 

Представления французских подростков о моде, 

Их предпочтения в одежде,Рисование как один 

из видов досуга подростков;  

активизация употребления глагольной лексики 

(глаголы, обозначающие мыслительные 

процессы, а также глаголы(s’)occuper, savoir и 

tourner) (сборник упражнений,с. 42—47); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить отношения причины и 

следствия: parce que, puisque, c’est pour ca que...; 

рационально и грамотно вести беседу: 

попросить собеседника уточнить свою мысль, 

объяснить, что хотел сказать;вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями о том, что 

такое мода, нужно ли следить за модой и модно 

одеваться;вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о рисовании как одном из видов 

досуга и увлечений;задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них;уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе заданного текстового 

материала;восстанавливать логическую связь 
событий;уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям).  

Круглый стол «Que pensez-vous de la 

mode?»(с.72 —75). 

Устная речь в монологической форме 

работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 
содержания, выделять основные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.;  
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связать между собой отдельные факты, 

действия,поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots deliaison), выражать 

причинно-следственные связи;  

пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в 

нём информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний 

и предложений; пересказать текст от лица 

отдельных персонажей и от третьего лица; 

уметь уточнить, в каком возрасте пережито то 

или иноесобытие: a cinq ans…, a l’age de quinze 

ans...; 

уметь рассказать о своём отношении к моде; 

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического  

опроса; выполнить творческую проектную 
работу: разработать сценарий круглого стола 

«Que pensez-vous de la mode?»с использованием 

текстового материала учебника(с. 72—75), 

распределить роли и разыграть сценку 

позаданной теме.  

АудированиеСм. с. 95.  

Чтениеуметь использовать разные стратегии 

чтения: поисковоечтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный 

текст, текст-график, тексткруговая диаграмма) и 

тексты, созданные по образу иподобию 

письменных источников информации, 

реальносуществующих в практике общения 

(страничка веб-форума «La mode chez les 

jeunes», страничка интернетсайта 

http://www.jedessine.com/ );уметь пользоваться 

французско-русским и русско-французским  

словарями, а также толковыми французскими  

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary.org/) под руководством 

учителя. 

Письменная речь написать короткое 

высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous) для уточнения, в 

каком возрасте произошло  

то или иное событие (с. 61, упр. 7, 8);письменно 

отвечать на вопросы к тексту;выполнять 

письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 67, упр. 5) 

Основные праздники во 

Франции и в России. 

Подарки к празднику.  
Особенности выбора подарка во 

Франции и в России. Подарки 

подросткам  

Unite 4. Ah! Vous  

dirai-je, ma- 

man... 
(15 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речи  
употребление глагольных времён после si 

условного ипосле si, вводящего косвенную речь 

(emploi des temps  
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во Франции на Рождество. 

Моя семья. Мои родители.  

Мои отношения с родителями 

apres si);употребление предлога de после слов и 

выражений, обозначающих 

количество;употребление местоимения en.  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Основные праздники во Франции и в 

России, Подарки  

к празднику, Особенности выбора подарка во 

Франции и в России, Подарки подросткам во 

Франции на Рождество, Моя семья, Мои 

родители, Мои отношения с родителями; 

активизация употребления глагольной лексики 

(глаголы, обозначающие различные этапы 

развития действия, учащихся а также глаголы 

connaitre и monter) (сборник упражнений, с. 61—

64);активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 
уметь обозначить время совершения действия: 

des, desque, depuis que...; 

уметь извиниться: Excusez-moi… Je vous prie de 

m’excuser… Je suis desole(e)… Je regrette...; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: 

признать правоту собеседника, согласиться с 

некоторыми его доводами, отстаивать свою 

точку зрения; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямио том, какие подарки лучше всего 

дарить к празднику; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиоб отношениях детей и родителей; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на 

основе заданного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь 

событий; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и 

проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям).  

Круглый стол «Que pensez-vous de vos parents?» 

(с. 96—99). 

Устная речь в монологической форме  

уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

смысловые части текста, находить ключевые и 

основные второстепенные элементы содержания 

и т. д.;  

уметь связать между собой отдельные факты, 

действия,поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать 

причинно-следственные и временные 

связи;пересказать текст, используя приёмы 

сокращенияуметьи развёртывания 

содержащейся в нём информации, 



404 

 

комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и предложений;  

пересказать текст от лица отдельных 

персонажейуметьи от третьего лица;рассказать о 

том, какие подарки предпочтительнее дарить к 

празднику (к Рождеству);рассказать о 

взаимоотношениях со своими родителями; 

комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; творческую 

проектную работу: разработать выполнить 

сценарий круглого стола «Que pensez-vous de 

vos parents?» с использованием текстового 

материала учебника (с. 96—99), распределить 

роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95.  

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 
поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать 

аутентичные (адаптированные) тексты (текст-

результат социологического  

опроса, художественный текст, текст-график, 

тексткруговая диаграмма) и тексты, созданные 

по образу и подобию письменных источников 

информации, реальносуществующих в практике 

общения (страничка вебфорума «Cadeau de Noel 

pour ado», страничка интернетсайта); 

уметь пользоваться французско-русским и 

русско-французским словарями, а также 

толковыми французскими словарями в 

Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) 

под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума;выполнять письменные упражнения 

с пробелами (exercices a trous) для обозначения 

времени совершениядействия (с. 84, упр. 7) и 

для восстановления логической связи событий 

(с. 90, упр. 6);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 85, упр. 8) 

Музыка в моей жизни,любимый 
композитор,музыкант,группа 

Праздник музыки во 

Франции.популярные 

французские певцы , 

музыканты.Музыкальные жанры 

Ecoutez le 
guitariste et 

fermez les yeux… 

(12ч) 

Грамматическая сторона речи 
несовершенного вида 

деепричастие(gerondif);законченное  прошедшее 

время, употребляющееся  

книжной, письменной речи (passe simple) 

предлог а ,de после слов и выражений, 

обозначающих количество; 

употребление местоимения en.  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Музыка в моей жизни, Любимый 
композитор/музыкант/ 

группа, Праздник музыки во Франции, 

Популярныефранцузские певцы и музыканты, 
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Музыкальные жанры; 

употребления глагольной лексики (глаголы 

устного общения, а также глаголы faire, arriver и 

s’asseoir) (сборник упражнений, с. 80-

85);употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 

выразить свою уверенность:уметьJe suis sur(e) 

que… Je suis certain(e) que...;выразить своё 

желание:уметьJe voudrais… J’ai envie de... 

рационально и грамотно вести беседу: 

повторениеуметьранее изученных слов и 

выражений; 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиуметьо том, какое место занимает 

музыка в нашей жизни, какмы слушаем 

музыку;вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о празднике музыки во Франции; 

задавать вопросы к тексту и отвечать на 
них;уметь составлять диалоги/вести беседу на 

основе заданного  

текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую связь 

событий;уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям).  

Круглый стол «Que vous apporte la musique?»(с. 

118-121). 

Устная речь в монологической форме  

уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.;  

уметь связать между собой отдельные факты, 

действия,поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots deliaison), выражать 

причинно-следственные и временные связи; 

уметь пересказать текст, используя приёмы 

сокращения и развёртывания содержащейся в 

нём информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний 

и предложений;  

уметь пересказать текст от лица отдельных 

персонажей и от третьего лица;уметь рассказать 

о своём отношении к музыке; уметь 

комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса; 

уметь представлять афишу/анонс концерта или 

другого музыкального мероприятия; творческую 

проектную работу: разработать выполнить 

сценарий круглого стола «Que vous apporte la 

musique?» с использованием текстового 

материала учебника(с. 118-121), распределить 

роли и разыграть сценкупо заданной теме.  

Аудирование  
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См. с. 95. 

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 

поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, художественный 

текст, текст-график) и тексты, 

созданные по образу и подобию письменных 

источниковинформации, реально 

существующих в практике общения (страничка 

веб-форума «Comment ecoutez-vous de la 

musique?», познавательный тест «Etes-vous un 

expert en vocabulaire musical?», программа 

выступлений музыкальных коллективов в День 

музыки во Франции);пользоваться французско-
русским и русско-французским словарями, а 

также толковыми французскими словарями в 

Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) 

под руководством учителя. 

Письменная речь 

Написать короткое высказывание для странички 

вебфорума;  

выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices a trous) для употребления 

различных способов выражения пожелания (с. 

109, упр. 7);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 114, упр. 1, с. 

116-117, упр. 1) 

 

Спорт в моей жизни. 

Роль спорта в жизнимолодого 

человека. Любимые  

виды спорта. 

Индивидуальные и 

коллективные  

виды спорта. 

Уроки физкультуры в  

школьном расписании. 

Спорт в жизни французов.  

Молодые французские  

спортсмены, 
добившиеся выдающихся  

результатов в спорте  

(Pierre-Henri Lecuisinier).  

Новые виды спорта. 

Отдых в спортивном  

лагере 

Unite 6. Plus haut, 

plus vite, 

plus fort! 

(12 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

условное наклонение, настоящее время 

(conditionnel present); употребление conditionnel 

present в независимом предложении для 

выражения вежливой просьбы,желаемого или 

предполагаемого действия; 

будущее в прошедшем (futur dans le passe); 

употребление предлога de после слов и 

выражений, обозначающих 

количество;употребление местоимения en.  
Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Спорт в моей жизни, Роль спорта в жизни 

молодогочеловека, Любимые виды спорта, 

Индивидуальные и коллективные виды спорта, 

Уроки физкультуры в школьном расписании, 

Спорт в жизни французов, 

Молодыефранцузские спортсмены, добившиеся 

выдающихся результатов в спорте (Pierre-Henri 

Lecuisinier), Новые видыспорта, Отдых в 
спортивном лагере;  

активизация употребления глагольной лексики 

(глаголы, передающие отношение к кому-
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л./чему-л., а также глаголы etre и gagner) 

(сборник упражнений, с. 103-107);  

употребления в речи 

прилагательных;активизация 

предлоговупотреблениеpar и de в пассивном 

залоге. 

Устная речь в диалогической форме 

передать частоту и регулярность 

совершаемогоуметьдействия: parfois…, de temps 

en temps..., chaque mois...;  

выразить цель:уметьPourquoi fait-on du sport? 

Pour etre en bonne sante… Pour ne pas s’ennuyer... 

рационально и грамотно вести беседу: 

предложить тему для обсуждения, перечислить 

факты, добавитькакую-л. мысль;вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями о том, какое 

место занимает спорт в нашей жизни, какиевиды 

спорта мы выбираем;задавать вопросы к тексту 
и отвечать на них;уметь составлять 

диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала;восстанавливать 

логическую связь событий;уметь  

составлять сценарий, распределять роли и 

проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих  

участников игры к их будущим социальным 

ролям).  

Круглый стол «Aimez-vous le sport?» (с. 142-

145). 

Устная речь в монологической форме 

работать с (адаптированным) текстом статьи 

изуметьжурнала для подростков: формулировать 

гипотезу относительно его содержания, 

выделять основные смысловыечасти текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы 

содержания и т. д.; связать между собой 

отдельные факты, изложенные  

в статье/выстраивать логику повествования с 

помощью специальных связующих слов (mots de 

liaison),  

выражать причинно-следственные и временные 

связи; 

уметь пересказать текст статьи, используя 

приёмы сокращения и развёртывания 

содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и предложений; 

уметь рассказать о своём отношении к спорту; 

уметь рассказать о каком-л. новом виде спорта с 

опоройна тексты в учебнике;  

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса на тему спорта;  

уметь представлять программу отдыха в 

оздоровительном лагере на примере текста 

учебника (с. 141);  

выполнить творческую проектную работу: 

разработать сценарий круглого стола «Aimez-

vous le sport?» с использованием текстового 
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материала учебника (с. 142 - 145), распределить 

роли и разыграть сценку по заданной теме.  

АудированиеСм. с. 95.  

Чтение: уметь использовать разные стратегии 

чтения: поисковоечтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, статья из 

французского журнала для подростков,текст-

график, текст-таблица, текст-школьное 

расписание)и тексты, созданные по образу и 

подобию письменныхисточников информации, 

реально существующих в практике общения 

(страничка веб-форума «Quel sport choisir?», 

текст-биография французского 

спортсмена,информативные познавательные 
тексты о различныхвидах спорта, страничка 

интернет-сайта «Activites Ski Surf et Fun Ados au 

coeur des Pyrenees» с информацией о 

спортивном лагере отдыха в горах;уметь 

пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми 

французскими словарями в Интернете 

(например, http://fr.wiktionary.org/) под 

руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous, с. 132-133, упр. 7, 

8);письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 137, упр. 4, с. 

141, упр. 6) 

Мой любимый досуг.  

Мои увлечения (чтение, 

информатика, кино, телевидение  

и т. д.). Моилюбимые занятия 

внешколы. Роль и месточтения в 

нашей жизни. 

Программа выходногодня. 

Воскресный отдых  

в семье и с друзьями. 
Пикник за городом. 

Unite 7. C’est un  

peu de liberte  

bien merite! 

(12 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

повелительное наклонение (imperatif); 

местоимение-прямое дополнение (pronom 

complement d’objet direct); местоимение-

косвенное дополнение(pronom complement 

d’objet indirect); повторение. 

Поход с друзьями вМакдоналдс.Парк 
аттракционов«Астерикс» и парк«Франция в 

миниатюре»  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Мой любимый досуг, Мои увлечения 

(чтение, информатика, кино, телевидение и т. 

д.), Мои любимые занятия вне школы, Роль и 

место чтения в нашей жизни, Программа 

выходного дня, Воскресный отдых в семье и с 

друзьями, Пикник за городом, Поход с друзьями 
в Макдоналдс, Парк аттракционов «Астерикс» и 

парк «Франция в миниатюре»;  

активизация употребления глагольной лексики 
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(глаголы местонахождения, а также глаголы 

aller и (se) preparer)(сборник упражнений, с. 122-

126);активизация употребления в речи 

прилагательных; 

употребление предлогов a и de перед 

инфинитивом идополнением. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь передать сходство и различие: Ces deux 

maisonssont pareilles. La campagne c’est tout 

different…;  

уметь выразить радость: C’est une tres grande joie 

pour moi! Quelle joie!; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: 

продолжитьразговор, попросить повторить, 

повторить что-л.; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями одосуге, о любимых занятиях после 

школы; 
уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями овоскресном отдыхе; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них; 

составлять диалоги/вести беседу на основе 

задануметьного текстового 

материала;восстанавливать логическую связь 

событий;уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальнымролям). Круглый стол 

«Que faites-vous le dimanche?(с. 166-169) 

Устная речь в монологической форме 

работать с (адаптированным) текстом статьи из 

ьжурнала для подростков: формулировать 

гипотезу относительно его содержания, 

выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенныеэлементы 

содержания и т. д.; связать между собой 

отдельные факты, изложенные  

в статье,/выстраивать логику повествования с 

помощью специальных связующих слов (mots de 

liaison),  

выражать причинно-следственные и временные 

связи;пересказать текст статьи, используя 

приёмы сокращения и развёртывания 

содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и 

предложений;рассказать о своём отношении к 

различным видам отдыха: телевидению, 

компьютерным играм, встречам с 

друзьями;рассказать о пикнике за городом (с 

опорой на 

тексты в учебнике); комментировать (коротко) 

результаты социологического опроса; 

рассказывать об отношении современных 

подростков к чтению; 

уметь рассказывать о воскресном отдыхе в кругу 
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семьи или в компании с друзьями; выполнить 

творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que faites-vous le 

dimanche?»с использованием текстового 

материала учебника(с. 166-169), распределить 

роли и разыграть сценку по заданной теме.  

АудированиеСм. с. 95.  

Чтениеуметь использовать разные стратегии 

чтения: поисковоечтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать 

аутентичные (адаптированные) тексты (текст-

результат социологического  

опроса, статья из французского журнала для 

подростков, текст-график, текст-рекламная 

страничка ресторана Макдоналдс) и тексты, 

созданные по образу и подобиюписьменных 
источников информации, реально 

существующих в практике общения (страничка 

веб-форума«Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas 

beaucoup?», информативные познавательные 

тексты о различных видахдосуга среди 

подростков); 

уметь пользоваться французско-русским и 

русско-французским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary.org/) под руководством 

учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous, с. 156, упр. 7, с. 161, 

упр. 5); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 162, упр. 1); 

Экология. Защита окружающей  

среды. Мойвклад в защиту 

окружающей  

среды. 

Природа. Государственные  

заповедники, природные  
и региональныепарки во 

Франции(la Camargue, le 

Morvanи др.). Животные, 

занесённые  

в Красную книгу. 

Париж. Парк де ля Вилетт  

— городок науки ииндустрии 

Unite 8. Comment 

ca va sur la Terre? 

(12 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 92. 

Грамматическая сторона речипричастие 

прошедшего времени (participe passe); 

согласование причастия прошедшего времени 

(accord du participe passe); participe passe в 
сложных временах;participe passe в пассивном 

залоге; participe passe в роли причастия и 

прилагательного;указательное местоимение ce / 

ca / cela.  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Экология, Защита окружающей среды, 

Мой вклад взащиту окружающей среды, 

Природа, Государственные заповедники, 

природные и региональные парки воФранции (la 
Camargue, le Morvan и др.), Животные, 

занесённые в Красную книгу, Париж, Парк де ля 

Вилетт —городок науки и 
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индустрии;активизация употребления 

глагольной лексики (модальные глаголы, а 

также глаголы apprendre и dire 

(сборникупражнений, с. 145-150);активизация 

употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь объяснить причину: parce que..., 

puisque...,comme..., a cause de..., grace a…; уметь 

выразить вероятность: surement…, 

certainement..., probablement...;уметь 

рационально и грамотно вести беседу: 

довестиинформацию до собеседника, привлечь 

внимание собеседника, чтобы убедить его;уметь 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиоб экологии и о вкладе каждого 

человека в защиту окружающей среды; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них;уметь составлять диалоги/вести беседу на 
основе заданного текстового материала;уметь 

восстанавливать логическую связь 

событий;уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальнымролям). Круглый стол 

«Que deviendra la Terre?»(с. 192—195). 

Устная речь в монологической форме  

уметь работать с (адаптированным) текстом 

статьи из журнала для подростков: 

формулировать гипотезу от его содержания, 

выделять основные смыслоносительновые части 

текста, находить ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; уметь связать 

между собой отдельные факты, изложенные в 

статье,/выстраивать логику повествования с 

помощью специальных связующих слов (mots de 

liaison), выражать причинно-следственные и 

временные связи;пересказать текст статьи, 

используя приёмы сокращения и развёртывания 

содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и 

предложений;рассказать о своём отношении к 

ситуации с экологией на нашей 

планете;рассказать о животных, нуждающихся в 

защите.уметь(с опорой на тексты в учебнике) 

комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса;рассказывать об 

отношении современных французских 

подростков к экологии; творческую проектную 

работу: разработать выполнить сценарий 

круглого стола «Que deviendra la Terre?»с 

использованием текстового материала 

учебника(с. 192-195), распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме.  

Аудирование См. с. 95. 

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 
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поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (текст-результат 

социологического опроса, экологический тест, 

статья из французского журнала для подростков, 

текст-график, текст рекламнойброшюры) и 

тексты, созданные по образу и 

подобиюписьменных источников информации, 

реально существующих в практике общения 

(страничка веб-форума«SOS ecologie!», 

информативные познавательные текстыоб 

охране окружающей среды, о национальных 

паркахФранции, о животных, занесённых в 

Красную книгу);уметь пользоваться 

французско-русским и русско-французским 

словарями, а также толковыми французскими 
словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary.org/) под руководством 

учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous, с. 180-181, упр. 6-7); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 187, упр. 8); 

Европейское 

сообщество,символика,атрибуты. 

Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза 

Программы Евросоюза для 

молодёжи 

Unite 9. Si tous le 

gars du monde… 

(12ч) 

Грамматическая сторона речи 

согласование(concordance des temps de 

l’indicatif)времён изъявительного наклонения  

Лексическая сторона речи 

употребления в речи лексики по 

темам:Европейское сообщество, Символика, 

Атрибуты, Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза,Программы 

Евросоюза для молодёжи; 

употребления глагольной лексики (глаголы, 

активизацияпередающие различные чувства и 

настроения, а также глаголы recevoir, parler и 

(se) rendre) (сборник упражнений, с. 164—

169);употребления в речи прилагательных и 

наречий.  

Устная речь в диалогической форме 
выразить понятие количества:beaucoup 

de…plusieurs…, la plupart de...уточнить источник 

информации:selon les journalistes..., d’apres 

certains specialistes..., d’apres ce que disent les 

journaux...; 

рационально и грамотно вести беседу: 

повторение ранее усвоенного материала; 

вести несложный диалог-раcспрос об 

образовании Европейского сообщества, о 

культурном наследии Европейского союза, его 
атрибутах;задавать вопросы к тексту и отвечать 

на них;уметь составлять диалоги/вести беседу на 

основе задануметьного текстового 
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материала;восстанавливать логическую связь 

событий; уметь  составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям).  

Круглый стол «L’Europe et les jeunes»/«L’Europe 

et son patrimoine culturel» (с. 216-219). 

Устная речь в монологической форме  

уметь работать с (адаптированным) текстом 

статьи из журнала для подростков: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, 

изложенные  

в статье,/выстраивать логику повествования с 
помощью специальных связующих слов (mots de 

liaison),  

выражать причинно-следственные и временные 

связи;уметь пересказать текст статьи, используя 

приёмы сокращения и развёртывания 

содержащейся в нём информации, 

комбинирования и перекомбинирования 

отдельных словосочетаний и 

предложений;уметь рассказать о Европейском 

сообществе, его образовании  

и его атрибутах; уметь рассказать (коротко) о 

культурном наследии Европейского союза: об 

основных культурных и исторических 

достопримечательностях стран Евросоюза;уметь 

рассказать о некоторых особенностях 

представителей разных европейских стран (на 

основе текста учебника); 

уметь комментировать (коротко) результаты 

социологического опроса;  

выполнить творческую проектную работу: 

разработать сценарий круглого стола «L’Europe 

et les jeunes» или «L’Europe et son patrimoine 

culturel» с использованием текстового материала 

учебника. Распределить роли иразыграть сценку 

по заданной теме. 

Аудирование См. с. 95.  

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковоечтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным пониманием 

прочитанного;уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адаптированные) тексты (информативно-

познавательный тексто Евросоюзе, статья из 

французского журнала для подростков, текст-

график, текст познавательной 

викторины«Gagnez le voyage au Parlement 

europeen») и тексты,созданные по образу и 

подобию письменных источников информации, 

реально существующих в практике общения 
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(текст-результат социологического опроса 

французов об их отношении к Евросоюзу, 

страничка веб-форума «Parler de l’Union 

europeenne...»);уметь пользоваться французско-

русским и русско-французским словарями, а 

также толковыми французскими словарями в 

Интернете (например, http://fr.wiktionary.org/) 

под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички 

вебфорума; 

написать доклад-сообщение о Европейском 

союзе; 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами(exercices a trous, с. 206-207, упр. 6-7); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 211, упр. 5) 

9 класс 

Содержание учебного 

предмета 

Материал УМК Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 

Путешествие во 

Францию.  

Подготовка к 

путешествию:  

составлениепрограммы 

путешествия, 

посещение 

туристического  

агентства, бронирование  

билетов, бронирование  

номера в отеле, 

приобретение билетов, 

отъезд в аэропорт, 

ожидание  

рейса, перелётМосква—

Париж и т. д. 

Unite 1. Je vais en 

France... 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи сохранение и 

совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового лексико-

грамматического материала, содержащего 

произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, искажающих 

качество звучания, и фонологических ошибок, 

нарушающихсмысл высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационномотношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных 

правил:соблюдение правильного ударения в словах 

и ритмических  

группах;соблюдение правил сцепления (liaison) и 

связывания(enchainement) слов внутри ритмических 

групп, в том числе применительно к новому 

языковому материалу;соблюдение правильной 

интонации в различных типахпредложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов(как учебных, так и аутентичных); 

е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов, отрывков из 

художественных произведений, изречений 

известных людей и т. д.;  

ж) ролевого чтения отрывков из пьес современных 

французских авторов (факультативно, в сильных 

группах). 

Грамматическая сторона речи 

сослагательное наклонение, настоящее время 

(subjoncti fpresent des verbes apres les locutions il faut 

que…/ il ne faut pas que… et apres les verbes et les 

locutions verbales qui expriment la volonte);  

указательные местоимения (pronoms demonstratifs): 

celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celui que, celui 
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de…);  

будущее простое время и деепричастие 

повторение:(revision du futur simple et du gerondif) 

Лексическая сторона речи 

употребления в речи лексики по темам: 

Путешествие во Францию, Подготовка к 

путешествию:составление программы путешествия, 

посещение туристического агентства, бронирование 

билетов, бронирование  

номера в отеле, приобретение билетов, отъезд 

ваэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва — 

Париж  т.и д.; 

подбор соответствующих французских эквивалентов 

кмногозначным глаголам встретить и 

узнатьо…/справиться  

о…; упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

Устная речь в диалогической форме 
забронировать авиабилет в туристическом агентстве 

или по телефону: Bonjour! Je voudrais reserver deux 

billets pour le vol № 2545 Moscou — Paris, classe 

affaires. Faites-moi, s’il vous plait, une reservation pour 

le vol Air-France du mardi;получить необходимую 

информацию о рейсе:уметьBonjour, madame! Je 

voudrais des renseignements pour aller a Paris. Je 

voudrais savoir si l’avion en provenance de Moscou 

arrive a l’heure. Pardon, c’est l’enregistrement pour le 

vol № 2544?;уметь выразить необходимость 

совершения какого-л.действия: Il faut que nous 

passions dans la salled’embarquement. Il ne faut pas 

qu’on soit en retard; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями опутешествии на самолёте; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе 

заданного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме интервью о первом 

путешествии на самолёте, об отношении к 

авиапутешествиям/авиаперелётам: 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной конструкции (с 

инверсией ибез инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и 

развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу:вызвать собеседника на 

разговор, начать и закончить разговор, выразить 

заинтересованность, попросить уточнитьмысль, 

согласиться/не согласиться с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить небольшой репортаж о перелёте 

группы российских школьников из Москвы в 

Париж: подготовка к путешествию, сбор в аэропорту 

Шереметьево, перед началом посадки, время полёта, 

формальности приземление в аэропорту Руасси-

Шарль-де-Голль;уметь рассказать о своём 

путешествии на самолёте(сборы, приезд в аэропорт, 

формальности перед началом посадки и т. д.); 
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работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделятьосновные смысловые части 

текста, находить ключевые ивторостепенные 

элементы содержания и т. д.; связать между собой 

отдельные факты, действия, уметьпоступки 

персонажей/выстроить логику повествования 

спомощью специальных связующих слов (mots de 

liaison); пересказывать (излагать своими словами) 

содержание прочитанного текста от лица любого 

персонажа(героя) художественного текста или 

статьи;пересказывать текст от третьего лица, меняя 

илиуметьсохраняя авторскую логику повествования;  

передать своё отношение к тому, о чём говорится 

уметьв тексте, дать небольшие портретные 

характеристики персонажам;высказать своё мнение 

по обсуждаемой проблеме;уметь творческую 

проектную работу: разработать выполнить сценарий 
круглого стола «Моё путешествие на самолётев 

Париж» с использованием текстового материала 

учебника и сборника упражнений, а также 

наглядного материала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, схемыи т. д.) и презентации 

Power Point. Распределить роли иразыграть сценку 

по заданной теме (в рамках методикиsimulation 

globale).  

Аудирование 

на слух диалоги и тексты блока с 

опоройвосприниматьи без опоры на текст; 

воспринимать на слух аутентичные аудио- и 

видеоматериалы с разной степенью понимания их 

содержания (взависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием 

текста;выполнять тесты на контроль понимания 

содержания прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видеофрагментов;воспринимать на 

слух и разучивать тексты стихотворенийи песен 

франкоязычных авторов;понимать речь носителя 

языка при условии, что всеслова чётко 

артикулируются и произносятся в достаточно 

быстром темпе, а также в темпе, приближающемся 

каутентичной французской речи. 

Чтение уметь использовать разные стратегии 

чтения: поисковоечтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного;развивать навык 

собственно чтения (чтения для удовольствия) на 

основе художественных текстов;уметь читать и 

понимать учебные и аутентичные (несколько 

сокращённые и упрощённые) тексты: 

текстрепортаж, художественный текст, 

общеинформационная  

статья из молодёжного французского журнала, 

расписание авиарейсов, текст рекламного буклета, 

информативный текст страноведческого характера; 

уметь видеть ступенчатость статьи в преподнесении 

информации, т. е. такие её компоненты, как 
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основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным(surtitre), подзаголовок 

(sous-titre), краткое вступление кстатье (chapeau), 

промежуточный заголовок (intertitre).  

Письменная речь 

составить и написать резюме (le resume) — 

краткоеизложение основного содержания 

прочитанного художественного текста; уметь 

обрабатывать информацию, связно и 

последовательно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу (рассказать ему о 

путешествии на самолёте из Москвы в 

Париж);выполнять письменные тесты на контроль 

понимания содержания прочитанного текста (с. 7, 

упр. 3);письменно отвечать на вопросы к 

тексту;выполнять переводные упражнения связных 

текстов учебника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связные тексты на 
основеключевых слов и выражений (с. 10-11, упр. 1); 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 11, упр. 3, с. 13, упр. 

2 (А, В)) 

Встреча в аэропорту 

Руасси-Шарль-де-Голль.  

Переезд в отель. 

Размещение  

в отеле. Проживание  

во французском отеле. 

Краткое описание 

парижских  

отелей разной  категории. 

Визитная карточка отеля 

(местонахождение, 

цены, номера, 

предоставляемые  

услугии т. д.) 

Unite 2. Je m’installe 

al’hotel 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 126-127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного наклонения в 

настоящемвремени после глаголов, выражающих 

какое-л. чувство или эмоцию (subjonctif present apres 

les verbes et les expressions de sentiment); 

притяжательные местоимения (pronoms possessifs: le 

mien, le tien, le sien, le notre…);  

повторение: возвратные глаголы и местоимения-

дополнения (revision des verbes pronominaux et des 

pronoms complements). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, 

Переезд  

в отель, Размещение в отеле, Проживание во 

французском отеле, Краткое описание парижских 

отелей разной категории, Визитная карточка отеля 

(местонахождение, цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.);подбор соответствующих 

французских эквивалентов кмногозначным глаголам 

вести, везти и заметить; упражнения и задания, 
активизирующие их употребление вречи.  

Устная речь в диалогической форме 

уметь забронировать номер в отеле: Je voudrais 

reserver une chambre, s’il vous plait. Je voudrais une 

chambre  

pour trois nuits, s’il vous plait. Est-ce que vous avez une 

chambre pour une (deux…) personne(s)? Je voudraisune 

chambre avec douche/salle de bains…;уметь выразить 

свою радость: Je suis ravi(e) que notre hotel se trouve 

dans le Quartier Latin;уметь выразить сожаление: Je 
regrette que nous ne puissions pas faire cette visite tout 

de suite. C’est  dommage que les fenetres de toutes les 

chambres donnent sur la rue. Je suis desole(e) que je ne 
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puissepas vous aider;уметь выразить недовольство: Ils 

sont mecontents que larue Saint-Jacques soit si 

bruyante; 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиуметьоб отеле, его положительных и 

отрицательных сторонах; 

составлять диалоги/вести беседу на основе 

заданного текстового материала; 

провести беседу в форме интервью о выборе отеля, о 

предоставляемых им услугах и т. д.: 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной конструкции (с 

инверсией и без инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и 

развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу:вызвать собеседника на 
разговор, начать и закончить разговор, выразить 

заинтересованность, попросить уточнитьмысль, 

согласиться/не согласиться с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической форме 

представить небольшой репортаж о 

размещенииуметьгруппы российских школьников в 

одном из парижских отелей: встреча в аэропорту, 

переезд в отель, формальности перед заселением в 

номера, описание отеля и номеров в отеле;описать 

свой отель (местонахождение, категорияуметьи т. д.) 

и номер в отеле;  

работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые ивторостепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, 

действия, поступки персонажей/выстроить логику 

повествования с помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содержание прочитанного текста 

от лица любого персонажа(героя) художественного 

текста или статьи; 

уметь пересказывать текст от третьего лица, меняя 

илисохраняя авторскую логику повествования;  

уметь передать своё отношение к тому, о чём 

говорится в тексте, дать небольшие портретные 

характеристики персонажам;уметь высказать своё 

мнение по обсуждаемой проблеме; выполнить 

творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моё пребывание в 

парижскомотеле» с использованием текстового 

материала учебникаи сборника упражнений, а также 

наглядного материала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, схемыи т. д.) и презентации 

Power Point. Распределить роли иразыграть сценку 

по заданной теме (в рамках методикиsimulation 

globale).  

АудированиеСм. с. 129-130.  

Чтение 
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уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковоечтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; навык собственно 

чтения (чтения для удовольствия)  

на основе художественных текстов;читать и 

понимать учебные и аутентичные (несколько 

сокращённые и упрощённые) тексты: 

текстрепортаж, художественный текст, 

общеинформационная статья из молодёжного 

французского журнала, расписание авиарейсов, 

текст рекламного буклета, информативный текст 

страноведческого характера;видеть ступенчатость 

статьи в преподнесении инуметьформации, т. е. 

такие её компоненты, как основной заголовок (titre), 

дополнительный заголовок над основным(surtitre), 

подзаголовок (sous-titre), краткое вступление кстатье 

(chapeau), промежуточный заголовок (intertitre).  
Письменная речь 

написать резюмесоставить(le resume) — 

краткоеизложение основного содержания 

прочитанного художественного текста; 

обрабатывать информацию, связно и 

последовательно выражая мысль автора; 

заполнять регистрационную карточку в отеле;уметь 

написать письмо другу (рассказать ему об отеле,в 

котором разместилась группа на время пребывания 

вПариже, описать свой номер в отеле);письменные 

тесты на контроль понимания содержания 

прочитанного текста (с. 38, упр. 3);отвечать на 

вопросы к тексту;письменно переводные 

упражнения связных текстов учебника (диалогов, 

интервью);и писать короткие связные тексты на 

основе ключевых слов и выражений (с. 40-41, упр. 

1);письменные упражнения коммуникативного 

характера (с. 39, упр. 6) 

 

 

Первое знакомство с 

Парижем. Прогулка п 

оПарижу. Знакомство с  

парижскими кварталами: 

Латинским кварталом, 

кварталами Монмартр и 

Монпарнас, с 
набережными Сены  и др. 

Знакомство с некоторыми  

достопримечательностями  

Парижа: с бульваром Сен-

Мишель,Сорбонной, 

музеем Клюни, 

Пантеоном и др. 

План округа (квартала), 

в котором находится 

отель. 
Парижское метро 

Unite 3.  

Je me 

promene dans  

Paris 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 126-127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного наклонения в 

настоящемвремени после глагольных выражений 

etre sur, etre  

certain, etre persuade, etre convaincu, глаголов croire, 
penser в отрицательной и вопросительной форме, а 

также после глагола douter;относительные 

местоимения (pronoms relatifs: dont, lequel, laquelle, 

lesquels, lesquelles);повторение: пассивная форма и 

употребление предлогаde (revision de la forme passive 

et de la preposition de).  

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Первое знакомство с Парижем, Прогулка по 

Парижу,  
Знакомство с парижскими кварталами: Латинским 

кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с 

набережными Сены и др., Знакомство с некоторыми 
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достопримечательностями Парижа: с бульваром 

Сен-Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, 

Пантеоном и др., Планокруга (квартала), в котором 

находится отель, Парижское метро;подбор 

соответствующих французских эквивалентов к 

многозначным глаголам решить и 

поместить,разместить(ся); упражнения и задания, 

активизирующиеих употребление в речи. 

Устная речь в диалогической форме 

запросить информацию о местонахождении 

улицы,архитектурного памятника и т. д., о том, как к 

ним пройти:  

Excusez-moi, monsieur, pour aller a la Sorbonne, s’il 

vous plait? Pardon, madame, pouvez-vous me dire  

ou se trouve la station de metro la plus proche? Pardon, 

monsieur l’agent, ne pourriez-vous pas m’indiquer le  

chemin le plus court pour me rendre a la Sainte-

Chapelle? S’il vous plait, madame, la gare de Lyon?  
Comment on fait pour aller a la Bastille?;объяснить, 

как пройти к метро, к архитектурному  

памятнику, как найти улицу и т. д.: Vous continuez 

tout droit, vous tournez a gauche, vous parcourez une  

centaine de metres, et vous y etes. Vous prenez la 

premiere rue a droite. Il faut prendre la direction 

Chateau  

de Vincennes. / Vous prenez la direction… Vous 

changez a… Vous descendez a la station…; 

выразить сомнение, неуверенность:Je doutequ’il soit 

possible de visiter Notre-Dame ce soir. Je ne  

suis pas sur que tout le monde connaisse cet acteur 

francais. Notre professeur n’est pas certain que ce bus  

nous conduise au Quartier Latin. Je ne crois pas que tu 

connaisses bien l’histoire de cette cathedrale; 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о 

квартале, где находится отель;составлять 

диалоги/вести беседу на основе заданного 

текстового материала;провести беседу в форме 

интервью о Париже, о любимых местах и 

достопримечательностях в городе, отом, как город 

меняется… : 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной конструкции (с 

инверсией и без инверсии)  

б) сформулировать ответ, используя краткие и 

развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу:вызвать собеседника на 

разговор, начать и закончить разговор, выразить 

заинтересованность, попросить уточнитьмысль, 

согласиться/не согласиться с чем-либо и т. д.  

Устная речь в монологической форме 

уметь представить небольшой репортаж о 

прогулкегруппы российских школьников по 

парижскому кварталу,  

где находится их отель, рассказать о маршруте и о 

достопримечательностях, которые они встретили на 

своём пути; уметь работать с художественным 
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текстом: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; уметь связать между 

собой отдельные факты, действия, поступки 

персонажей /выстроить логику повествования 

спомощью специальных связующих слов (mots de 

liaison); уметь пересказывать (излагать своими 

словами) содержание прочитанного текста от лица 

любого персонажа(героя) художественного текста 

или статьи;уметь пересказывать текст от третьего 

лица, меняя илисохраняя авторскую логику 

повествования;  

уметь передать своё отношение к тому, о чём 

говорится в тексте, дать небольшие портретные 

характеристики персонажам;высказать своё мнение 

по обсуждаемой проблеме;уметь творческую 

проектную работу: разработать выполнить сценарий 
круглого стола «Моя прогулка по одному из 

парижских кварталов» с использованием текстового 

материала учебника и сборника упражнений, а 

также наглядного материала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, схемы и т. д.) и презентации 

Power Point. Распределить роли и разыграть сценку 

по заданной теме (врамках методики simulation 

globale).  

Аудирование 

См. с. 129-130.  

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 

поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного;навык собственно чтения 

(чтения для удовольствия) на основе 

художественных текстов;читать и понимать учебные 

и аутентичные (несколько сокращённые и 

упрощённые) тексты: текстрепортаж, 

художественный текст, общеинформационная статья 

из молодёжного французского журнала, расписание 

авиарейсов, тексты интернет-сайтов с 

необходимой(краткой) информацией о том или ином 

квартале Парижа, план одного из парижских 

кварталов, план парижского  

метро, информативный текст 

страноведческогохарактера о парижских 

достопримечательностях; 

видеть ступенчатость статьи в преподнесении 

информации, т. е. такие её компоненты, как 

основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным(surtitre), подзаголовок 

(sous-titre), краткое вступление кстатье (chapeau), 

промежуточный заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать краткий синтез (la synthese) 

основного содержания трёх писем, рассказывающих 

о посещении Парижа (из трёх писем сделать одно); 

уметь обрабатывать информацию, связно и 

последовательно выражая мысль автора;уметь 



422 

 

написать письмо другу (рассказать ему о своей 

прогулке по одному из парижских 

кварталов);выполнять письменные тесты на 

контроль понимания содержания  

прочитанного текста;письменно отвечать на 

вопросы к тексту;выполнять переводные 

упражнения связных текстов учебника (диалогов, 

интервью);составлять и писать короткие связные 

тексты на основе ключевых слов и выражений (с. 68-

69, упр. 1);выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 67, упр. 6) 

Музеи Парижа: Лувр, 

Национальный 

центрискусства и 

культуры  

имени Жоржа Помпиду,  
музей Орсэ. Французские  

импрессионисты: 
Клод Моне, Огюст 

Ренуар.  

Посещение музея.  

Описание 

картиныхудожника. 

Unite 4.  

Je visite un musee 

 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 126-127. 

Грамматическая сторона речи 

Употребление местоимений-наречийy и en; место y 

и en в предложении;степени сравнения 
прилагательных и наречий (revision des degres de 

comparaison des adjectifs et des adverbes);  
согласование времён изъявительного наклонения 

(revision de la concordance des temps de l’indicatif). 

Лексическая сторона речи 

употребления в речи лексики по темам:Музеи 

Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ, 

Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст 

Ренуар, Посещение музея, Описание картины 

художника, Художественное наследие Франции 

(краткий обзор); 

Устная речь в диалогической форме 

описать картину:уметьCe tableau / ce dessin / cette 

image represente / montre… Sur ce tableau on voit…  

Au premier plan / au deuxieme plan / a l’arriere-plan... 

Sur la gauche / la droite... Au centre du tableau…; 

интерпретировать содержание картины:Pour moi, ce 

tableau illustre le theme de… A mon avis, ce tableau 

nous rappelle… / attire notre attention sur… Il me 

semble que ce tableau represente… On pourrait 

interpreter ce tableau comme une illustration de…; 

высказать своё мнение о картине:Je trouve ce tableau 

tres reussi/ interessant / amusant / drole / etrange / triste 

/ diffi cile a comprendre… Je trouve ce tableau assez 

beau / magnifi que / genial / superbe…Je ne comprends 

pas tres bien ce tableau… Ce tableau me plait beaucoup, 

parce que… Ce tableau me touche…Ce tableau ne me 

plait pas du tout… Ce tableau me laisse indifferent…; 
уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями опосещении какого-л. музея; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе 

заданного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме интервью о музее 

Орсэ,о художниках-импрессионистах и т. д.; 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной конструкции (с 

инверсией ибез инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и 
развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 
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грамотно вести беседу:вызвать собеседника на 

разговор, начать и закончить разговор,  

выразить заинтересованность, попросить 

уточнитьмысль, согласиться/не согласиться с чем-л. 

и т. д. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить небольшой репортаж о 

посещении группой российских школьников 

парижских музеев — 

Лувра и Орсэ, рассказать о художниках, об 

увиденных картинах, о своих впечатлениях;  

уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.;  

уметь связать между собой отдельные факты, 

действия, поступки персонажей/выстроить логику 
повествования спомощью специальных связующих 

слов (mots de liaison);пересказывать (излагать 

своими словами) содержание прочитанного текста 

от лица любого персонажа(героя) художественного 

текста или статьи;пересказывать текст от третьего 

лица, меняя илиуметьсохраняя авторскую логику 

повествования;  

передать своё отношение к тому, о чём говорится в 

тексте, дать небольшие портретные характеристики 

персонажам;высказать своё мнение по обсуждаемой 

проблеме; творческую проектную работу: 

разработать выполнить сценарий круглого стола 

«Посещение парижского музея» с использованием 

текстового материала учебника и сборника 

упражнений, а также наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, рисунки, схемы и т. 

д.) и презентации Power Point. Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме (в рамках 

методики simulation globale).  

Аудирование 

См. с. 129-130.  

Чтение 

использовать разные стратегии чтения: 

поисковоеуметьчтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного;навык собственно чтения 

(чтения для удовольствия)  

на основе художественных текстов;читать и 

понимать учебные и аутентичные (несколько 

сокращённые и упрощённые) тексты: 

текстрепортаж, художественный текст, 

общеинформационная статья из молодёжного 

французского журнала, текстыинтернет-сайтов с 

необходимой (краткой) информациейо том или ином 

музее Парижа, план Лувра, рекламный буклет, 

информативный текст страноведческого характера  

о художественном наследии Франции и о картинах 

художников-импрессионистов, выставленных в 

музее Орсэ; 

уметь видеть ступенчатость статьи в преподнесении 
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информации, т. е. такие её компоненты, как 

основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным(surtitre), подзаголовок 

(sous-titre), краткое вступление кстатье (chapeau), 

промежуточный заголовок (intertitre).  

Письменная речь 

составить и написать резюме (le resume) — 

краткоеизложение основного содержания 

прочитанного художественного текста; уметь 

обрабатывать информацию, связно и 

последовательно выражая мысль автора;уметь 

написать письмо другу (рассказать ему о своём 

посещении одного или нескольких парижских 

музеев);выполнять письменные тесты на контроль 

понимания содержания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к тексту;выполнять 

переводные упражнения связных текстов учебника  

(диалогов, интервью);составлять и писать короткие 
связные тексты на основе ключевых слов и 

выражений (с. 98-99, упр. 1); 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного характера (с. 112, упр. 1) 

 

Французское кино: 

известные  

фильмы, актёры,  

фестивали. Биография  

и творчество известного 

французского актёра 

(Жерар Депардье,  

Катрин Денёв…). 

Французский игровой 

фильм (сюжет, игра  

актёров…). Каннский 

фестиваль. Киноафиша. 

Визитная карточка 

парижского  

мультиплекса  

Gaumont-Aquaboulevard.  

Французский фильм об 

Астериксе и Обеликсе 

Unite 5.  

Je vais au cinema 

 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 126-127. 

Грамматическая сторона речи 

согласование(accord du participe passe);причастия 

прошедшего времени ,оборот 

инфинитивный(proposition infinitive); употребление 

предлогов:(revision de differentes prepositions) 

Лексическая сторона речи 

употребления в речи лексики по темам:Французское 

кино: известные фильмы, актёры, фестивали,  

Биография и творчество известного 

французскогоактёра (Жерар Депардье, Катрин 

Денёв…), Французский  

игровой фильм (сюжет, игра актёров…), Каннский 

фестиваль, Киноафиша, Визитная карточка 

парижского  

мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard, 

Французскийфильм об Астериксе и Обеликсе; 

соответствующих французских эквивалентов к 

многозначным глаголам считать и расти; 

упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 
Устная речь в диалогической форме 

спросить, каково мнение собеседника об увиденном 

фильме: Comment as-tu trouve le fi lm? Tu as aime ce 

film de Luc Besson? C’est impressionnant, n’est-ce pas? 

Qu’est-ce que tu en penses? As-tu aime le jeu de 

Sandrine Bonnaire? Alors, ca t’a plu? Est-ce que vous 

croyez que c’est bien?;выразить положительное 

мнение о фильме:Quelbeau fi lm! A mon avis, c’est le 

plus grand realisateur du XXe siecle… C’est un fi lm 

qui fait refl echir… J’aime  beaucoup les fi lms 
d’aventures. Je suis (un) fan de Jean-Paul Belmondo. 

Moi, j’ai adore cette comedie! Je  

pense qu’il faut absolument aller voir ce fi lm! C’est un 
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film magnifi que! Isabelle Adjani, c’est une vraie star! 

Elle  

joue merveilleusement bien!;уметь высказать 

отрицательное мнение о фильме: A monavis, c’est un 

fi lm mauvais (nul). Je n’ai pas aime la fin… Il ne me 

plait pas du tout, ce film! Les films d’epouvante  

ne m’interessent que tres peu… Je n’aime pas cegenre 

de fi lms! Ce film est tres critique dans la presse!  

Ce film est beaucoup plus beau sur grand ecran!Je suis 

decu!; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениямиоб увиденном фильме, игре актёров и т. д.; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе 

заданного текстового материала;уметь провести 

беседу в форме интервью о кино, о любимом 

кинотеатре, о том, каким фильмам отдаётся 

предпочтение и т. д.: 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 
возможные  

формы вопросительной конструкции (с инверсией 

ибез инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и 

развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу:вызвать собеседника на 

разговор, начать и закончить разговор, выразить 

заинтересованность, попросить уточнитьмысль, 

согласиться/не согласиться с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической форме 

представить небольшой репортаж о посещении 

группой российских школьников парижского 

кинотеатра, 

рассказать об увиденном фильме и о впечатлении, 

которое он произвёл; работать с художественным 

текстом: формулировать гипотезу относительно его 

содержания, выделятьосновные смысловые части 

текста, находить ключевые ивторостепенные 

элементы содержания и т. д.; связать между собой 

отдельные факты, действия, уметьпоступки 

персонажей/выстроить логику повествования с 

помощью специальных связующих слов (mots de 

liaison); пересказывать (излагать своими словами) 

содержание прочитанного текста от лица любого 

персонажа(героя) художественного текста или 

статьи;пересказывать текст от третьего лица, меняя 

или сохраняя авторскую логику повествования; 

передать своё отношение к тому, о чём говорится в 

тексте, дать небольшие портретные характеристики 

персонажам;высказать своё мнение по обсуждаемой 

проблеме;уметь  

творческую проектную работу: разработать 

выполнить сценарий круглого стола «Посещение 

парижского кинотеатра» с использованием 

текстового материала учебника и сборника 

упражнений, а также наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, рисунки, схемыи т. 

д.) и презентации Power Point. Распределить роли и 
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разыграть сценку по заданной теме (в рамках 

методики simulation globale).  

Аудирование 

См. с. 129-130. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковоечтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного;развивать навык 

собственно чтения (чтения для удовольствия) на 

основе художественных текстов;уметь читать и 

понимать учебные и аутентичные (сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст-репортаж, 

художественный текст, общеинформационная статья 

из молодёжного французского журнала, тексты 

интернет-сайтаhttp://spectacles.premiere.fr/ с 

необходимой (краткой)информацией о том или ином 

кинотеатре Парижа или офильме, киноафиша, 
рекламный буклет, информативный текст 

страноведческого характера о Каннском 

фестивале;уметь видеть ступенчатость статьи в 

преподнесении информации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заголовок (titre), 

дополнительный заголовок над основным(surtitre), 

подзаголовок (sous-titre), краткое вступление кстатье 

(chapeau), промежуточный заголовок (intertitre).  

Письменная речь 

составить и написать резюме (le resume) — 

краткоеизложение основного содержания 

прочитанного художественного текста; уметь 

обрабатывать информацию, связно и 

последовательно выражая мысль автора; уметь 

написать письмо другу (рассказать ему о 

своёмпосещении одного из парижских кинотеатров-

мультиплексов);выполнять письменные тесты на 

контроль понимания содержания прочитанного 

текста; 

письменно отвечать на вопросы к тексту;выполнять 

переводные упражнения связных текстов учебника  

(диалогов, интервью);составлять и писать короткие 

связные тексты на основеключевых слов и 

выражений (с. 132-133, упр. 1);выполнять 

письменные упражнения 

коммуникативногохарактера (с. 154, упр. 4) 

 

 

 

Исторические 

местафранцузской 

столицы: 

Консьержери, 

площадьБастилии, 

базилика СенДени  

и др. 

Некоторые 
эпизодыфранцузской 

истории: 

Великая 

Unite 6. 

 Je visite 

des endroits  

historiques 

(11 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 126-127. 

Грамматическая сторона речи 

порядковые и количественные числительные 

(numeraux cardinaux et ordinaux); 

имена собственные во множественном числе (noms 

propres (noms de personnes) au pluriel);  

недавнее прошедшее время (passe immediat); 
повторение: условное наклонение, настоящее 

время(revision du conditionnel present).  

Лексическая сторона речи 
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французскаяреволюция, 

Варфоломеевская  

ночь и др. 

Французские короли: 

Людовик XIV,  

Людовик XVI... 

Замки и 

резиденциифранцузских 

королей: 

Версаль… 

активизация употребления в речи лексики по 

темам:Исторические места французской столицы: 

Консьержери,площадь Бастилии, базилика Сен-Дени 

и др., Некоторыеэпизоды французской истории: 

Великая французскаяреволюция, Варфоломеевская 

ночь и др., Французскиекороли: Людовик XIV, 

Людовик XVI... Замки и резиденции французских 

королей: Версаль...; 

подбор соответствующих французских эквивалентов 

к многозначным глаголам открыть, открыться и 

украсить,приукрасить; упражнения и задания, 

активизирующие их употребление в речи. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь запросить информацию о том, в какое время 

произошло  

то или иное событие: En quelle annee ce chateaua-t-il 

ete construit? Et la chapelle, elle date de la 

memeepoque? La prise de la Bastille, quand a-t-elle eu 
lieu?;  

уметь дать информацию о времени, когда 

произошлото или иное событие: en (l’an) 1572; au 

XVIIe siecle; audebut du XVIIe siecle; au milieu du 

XVIe siecle; a la fi n du XVIIIe siecle; a l’epoque de 

Louis XIV; a cette epoque-la; du temps de Henri IV. Ce 

chateau a ete construit au debut du XVIe siecle. Ila ete 

construit en 1513. La chapelle a ete batie dans la 

seconde moitie du XVIe siecle. A cette epoque-la, au 

seizieme siecle... En 58 avant Jesus-Christ, Cesar se 

lance a la conquete du nord de la Gaule. La prise de la 

Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789; 

уметь попросить уточнить информацию: Pouvez-

vous preciser, s’il vous plait? C’est-a-dire? Et alors? Ce 

n’est  

pas tout a fait clair… Je n’ai pas bien compris…; уметь 

уточнить информацию: Je precise:… / Je precise 

que… / Plus precisement... / Pour etre precis, je dirai 

que… Pour etre clair, je dirai que…;уметь вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен мнениямиоб 

истории Франции, об исторических личностях и т. 

д.;составлять диалоги/вести беседу на основе 

заданного текстового материала;провести беседу в 

форме интервью об историчеуметьских  

достопримечательностях Парижа и 

историческихличностях, которые оставили большой 

след в истории Франции: 

а) уметь правильно задать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной конструкции (с 

инверсией ибез инверсии); 

б) сформулировать ответ, используя краткие и 

развёрнутыевысказывания по конкретной проблеме; 

в) максимально задействовать все усвоенные 

элементыречи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, начать и закончить 

разговор, выразить заинтересованность, попросить 

уточнитьмысль, согласиться или не согласиться с 

чем-л. и т. д.  

Устная речь в монологической форме 
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представить небольшой репортаж о посещении 

группой российских школьников исторических 

достопримечательностей Парижа и его пригородов; 

работать с художественным текстом: 

формулировать  

гипотезу относительно его содержания, 

выделятьосновные смысловые части текста, 

находить ключевые ивторостепенные элементы 

содержания и т. д.; связать между собой отдельные 

факты, действия, уметьпоступки 

персонажей/выстроить логику повествования 

спомощью специальных связующих слов (mots de 

liaison); пересказывать (излагать своими словами) 

содержание прочитанного текста от лица любого 

персонажа(героя) художественного текста или 

статьи;пересказывать текст от третьего лица, меняя 

илиуметьсохраняя авторскую логику 

повествования;уметь передать своё отношение к 
тому, о чём говорится  

в тексте, дать небольшие портретные 

характеристикиперсонажам;уметь высказать своё 

мнение по обсуждаемой проблеме; выполнить 

творческую проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Знакомство с 

историческимиместами Парижа» с использованием 

текстового материала учебника и сборника 

упражнений, а также наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, рисунки,схемы и т. 

д.) и презентации Power Point. Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме (в рамках 

методики simulation globale). 

АудированиеСм. с. 129-130.  

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковоечтение, чтение с пониманием общего 

содержания, чтение с полным (детальным) 

пониманием прочитанного;развивать навык 

собственно чтения (чтения для удовольствия) на 

основе художественных текстов;уметь читать и 

понимать учебные и аутентичные (сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст-репортаж, 

художественный текст, тексты интернет-сайтов с 

необходимой (краткой) информацией о том или 

ином французскомисторическом деятеле, 

генеалогическое древо династии 

Капетингов.информативный текст страноведческого 

характера о Екатерине Медичи; 

уметь видеть ступенчатость статьи в преподнесении 

информации, т. е. такие её компоненты, как 

основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным(surtitre), подзаголовок 

(sous-titre), краткое вступление к статье (chapeau), 

промежуточный заголовок (intertitre).  

Письменная речь 

написать резюмесоставить(le resume) — краткое 

изложение основного содержания прочитанного 

художественного текста; обрабатывать 

информацию, связно и последовауметьтельно 
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выражая мысль автора; 

написать письмо другу (рассказать ему о 

своёмуметьпосещении исторических 

достопримечательностей Парижа); письменные 

тесты на контроль понимания содержания 

прочитанного текста;отвечать на вопросы к 

тексту;письменно переводные упражнения связных 

текстов учебника (диалогов, интервью); 

и писать короткие связные тексты на основе 

составлять ключевых слов и выражений (с. 162—

163, упр.1); 

письменные упражнения коммуникативного 

характера (с. 184, упр. 4) 

 

 

2.2.2.5. История Россия. Всеобщая история  

Программа предмета «Всеобщая история» для 5-9 класса  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной 

программы по  «Всеобщей истории», а также Концепции нового учебно-методического  комплекса  по 

отечественной  истории и историко-культурного  стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 176  часов: в 5 классе изучается курс «История 

Древнего мира» – 68 часов, в 6 классе – «История Средних веков» – 28 часов, в 7-9 классах – «История 

Нового времени» – 80 часов.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

особенности;  

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

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

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• 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.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• 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.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

• Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 
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• 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.  

• 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.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

 Предметные результаты освоения всеобщей истории на уровне основного общего образования 

предполагают: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира(5 класс) 

Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 



433 

 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

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.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

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.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

 Предметные результаты освоения всеобщей истории в 5 классе. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков. (6 класс) 

 Личностные результаты 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

 Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

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.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

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.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

 Предметные результаты освоения курса истории Средних веков в 6 классе. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя в средневековых государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков; 

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

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

др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени.  (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в  Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

особенности.  

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

 

История Древнего мира, 5 класс 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и 

сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: 

военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства 
ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима 

в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков, 6 класс 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения 

с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени, 7-9 кл. 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 



438 

 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 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. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
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Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 
реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

3.Тематическое планирование предмета «История. Всеобщая история» 

История древнего мира  5 класс (68 ч) 

№ Раздел. 

Тема. 

Кол-во часов 

1 Введение. Увлекательный мир истории. 1 

 Раздел I. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ 

ЛЮДЕЙ (7 ч) 

 

2 Первые люди на Земле. 1 

3 Открытия и изобретения древних охотников 1 

4 Искусство и религия первобытных людей. 1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 От первобытности к цивилизации 1 

7 Счет лет в истории 1 

8 Повторительно -  обобщающий урок  по теме: «Жизнь и 

открытия первобытных людей»  

1 

 Раздел И. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч)  

 

 

9 Египет -  дар Нил. 1 

10 Страна  двух рек. 1 

11 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  1 

12 Древнейшие цивилизации Индии и Китая.  1 

13 Повторительно -  обобщающий урок  по теме 

«Цивилизации речных долин» 

1 

14 Фараоны и пирамиды  1 

15 Жизнь в Древнем Египте 1 

16 Завоевания фараонов 1 

17 Культура Древнего Египта 1 

18 Повторительно -  обобщающий урок по теме «Древний 

Египет» 

1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Древняя Палестина 1 

21 Ассирийская военная держава. 1 

22 Победители Ассирии 1 

23 Повторительно -  обобщающий урок по теме «Западная 

Азия в век железа» 

1 

24 Образование державы Маурьев в Индии. 1 

25 Единое государство в Китае 1 

26 Великая персидская держава. 1 
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39 Граждане, ученые и атлеты Греции. 1  

40 Архитектура и скульптура Греции. 1 

41 Литература и театр 1 

42 Возвышение Македонии 1 

43 Завоевания Александра Македонского 1 

44 Греческий Восток. 1 

45 Повторительно-обобщающий урок по теме: "Древняя 

Греция" 

1 

 Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (23 ч)  

46 Начало римской истории 1 

47 Республика римских граждан 1 

48 Завоевания Римом Италии 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

"Образование римской республики" 

1 

50 Первая война с Карфагеном 1 

51 Война с Ганнибалом 1 

52 Рим - завоеватель Средиземного моря 1 

53 Народные трибуны – братья Гракхи 1 

54 Сулла – первый военный диктатор Рима 1 

55 Восстание Спартака 1 

56 Цезарь – повелитель Рима 1 

57 Падение республики 1 

27 Персидская держава при Дарии 1. 

Обобщение по теме «Великие державы Древнего 

Востока» 

1 

 Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (18 ч)  

 

 

28 Крит в эпоху бронзы 1 

29 Поэмы Гомера 1 

30 Боги и герои Эллады 1 

31 Греческие полисы и Великая греческая колонизация  1 

32 Афинский полис 1 

33 Древняя Спарта 1 

34 Герои марафонской битвы. 1 

35 Персидское вторжение в Грецию 1 

36 Расцвет демократии в Афинах. 1 

37 Хозяйственное развитие Греции в v в. до н.э. 1 

38 Пелопоннесская война 1 
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58 Повторительно-обобщающий урок по теме:» 

Гражданские войны в период Республики» 

1 

59 Император Октавиан Август 1 

60 .Цезари Рима 1 

61 Жизнь в Римской империи: город Рим 1 

62 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: "Расцвет и 

могущество римской империи." 

1 

63 Кризис Римской империи в III веке. 1 

64 Христианство 1 

65 Императоры Диоклетиан и Константин 1 

66 Падение Западной Римской империи 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: "расцвет и 

закат Римской империи" 

1 

68 Итоговое занятие курса «История Древнего мира» 1 

 

История Средних веков 6 класс  (28 ч) 

№ Тема урока Кол-

во 
часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Вводный урок 

 

1 

Раздел I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (9 ч) 

Глава 1. В центре Ойкумены 2 

2 Новый Рим 

 

1 

3 Расцвет Византии 

 

1 

Глава 2. Бури на окраинах 3 

4 Варвары-завоеватели 

 

1 

5 Возникновение и распространение ислама 

 

1 

6 Мир ислама 

 

1 

Глава 3. Держава франков 2 

7 Рождение королевства франков 

 

1 

8 Император Карл 

 

1 

Глава 4. Северная Европа во время викингов 2 

9 «Люди Севера» — норманны 

 

1 

10 Сколько раз завоевывали Англию? 

 

1 

Раздел II. ЕВРОПА НА ПОДЪЕМЕ (12 ч) 

Глава 5. Крестьяне и рыцари 3 

11 Земля и власть 

 

1 

12 Вечные труженики 

 

1 

13 За стенами замков 

 

1 

Глава 6. Западная Европа в эпоху Крестовых походов 2 

14 Империя и Церковь 

 

1 

15 Крестовые походы 1 
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Глава 7. Лики средневекового города 3 

16 «Возвращение» городов 

 

1 

17 В сердце средневекового города 

 

1 

18 В поисках знаний 1 

 

Глава 8. Вершина Средневековья 4 

19 Во главе христианского мира 

 

1 

20 Папы, императоры и короли в Европе XII—XV вв. 

 

1 

21 Тяжкие времена 

 

1 

22 На востоке Европы 

 

1 

РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (5 ч) 

Глава 9.  Где был и где не был Марко Поло 

 

5 

23 Во владениях великого хана 

 

1 

24 Индия: раджи и султаны 

 

1 

25 Поднебесная империя и страна Сипанго 

 

1 

26 Очень разная Африка 

 

1 

27 Мир совсем неизвестный 

 

1 

РАЗДЕЛ IV. НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 ч) 

Глава 10. Навстречу новой эпохе 1 

28 И снова Европа 

 

1 

ВСЕГО 28 

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 7 класс ( 28 ч) 

Темы Кол-во часов 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

19 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 

3-4 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.  

2 

5 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

1 

6-7 Дух предпринимательства преобразует экономику 2 

8 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 

9 Великие гуманисты Европы 1 

10 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

11 Рождение новой европейской науки. 1 

12-

13 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 
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14-

15 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 2 

16 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

1 

17-

18 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

2 

19 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового 

времени» 

1 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

8 

20-

22 

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций.   

3 

23-

25 

Парламент против короля. Революция  в Англии. Путь к 

парламентской  монархии.   

 

3 

26-

27 

Международные отношения в XVI –  XVIII вв.   

 

2 

ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. XVI-XVII вв.» 

1 

 

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 8 класс ( 28 ч) 

№ 

п/

п 

Раздел, тема урока Кол-во уроков 

1 Введение 1 

 Раздел Эпоха Просвещения  

2-4 Великие просветители Европы 3 

5-7 Художественная культура Просвещения. 3 

8 Повторительно – обобщающий урок по теме «Эпоха 

Просвещения»  

1 

 Раздел Эпоха промышленного переворота  

9-

11 

На пути к индустриальной эре. 3 

12-

13 

Английские колонии в Северной Америке. 2 

14-

15 

Борьба за независимость. Создание США 2 

16 Повторительно – обобщающий урок  по теме «Эпоха 

промышленного переворота» 

1 

 Раздел Великая французская революция  

17-

18 

Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции. 

2 

 

19-

20 

 

Великая французская революция. От монархии к республике. 

2 

21-

22 

Великая французская революция. От Якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

2 

23 Повторительно – обобщающий урок  по теме «Великая 

французская революция» 

1 

 Раздел «Традиционные общества Востока»   

24 Традиционные общества Востока в эпоху раннего Нового времени. 1 
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25-

26 

Начало европейской колонизации. 2 

27 Повторительно–обобщающий урок по теме «Традиционные 

общества Востока» 

1 

28 Итоговое повторение  1 

 

Тематическое планирование по истории Нового времени 9 класс ( 24 ч) 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во уроков 

 Раздел Становление индустриального общества, 

6 ч 

 

1 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире. 

1 

3 Наука: создание научной картины мира 1 

4 XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира. 

1 

5 Либералы, консерваторы, социалисты 1 

 Строительство новой Европы, 7 ч  

6 Консульство и образование наполеоновской 

империи.  

1 

7 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

8 Англия: сложный путь к величию и процветанию. 1 

9 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 

г. к политическому кризису. 

1 

10 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

11 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» 

1 

12 Франко – прусская война. Парижская коммуна 1 

 Страны западной Европы на рубеже XIX – 

XXвв., 4 ч 

 

13 Германская империя в конце XIX – начале XX вв. 

борьба за место под солнцем. 

1 

14 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

15 Франция: Третья республика. 1 

16 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиск 

выхода из кризиса. 

1 

 Две Америки, 3 ч  

17 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства, 

сохранение республики. 

1 

18 США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1 

19 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 

 Традиционные общества в XIX веке, 2 ч  

20 Азия. 1 

21 Африка. 1 

 Международные отношения в конце XIX в., 1ч  

22 Международные отношения в конце XIX в 1 

 Мир в 1900—1914 гг., 2 ч 

 

 

23 Страны Европы и США в 1900—1914 гг. 1 

24 Страны Азии и Латинской Америки в 1900—

1917 гг 

1 
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Предмет «История России» 

Программа предмета «История России» для 6-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по  «Истории 

России», а также Концепции нового учебно-методического  комплекса  по отечественной  истории и 

историко-культурного  стандарта , подготовленных Российским историческим обществом. 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 162  часов (при 34 неделях учебного года),  в 6 

классе – «История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству»  – 40 часов (при 34 

неделях учебного года), в 7-9 классах – «История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках» – 122 ч. (при 

34 неделях учебного года в 7-8 классах, при 33 неделях учебного года в 9 классе).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
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«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

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

объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

особенности;  

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

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

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

в основной школе 

 

6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации  

материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших 

событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую,  

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 
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• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 

Важнейшими   личностными результатами   изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
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• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 
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• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

Личностные  результаты  изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России 

на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех 

сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

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

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование 

её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные  результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

2.Содержание  учебного предмета  «История России» 

История России 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
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верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 
Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 
Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
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Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 
Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  
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Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 
между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир 

со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

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 оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
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сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 
Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна 

реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 

высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 
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наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 
городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России 

в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 
Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 
крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 
прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 
девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  
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Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 
Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов 

и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 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 революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

3.Тематическое планирование предмета «История России» 

История России с древнейших времен до конца XV века. 

6 класс  (40 ч.) 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

Наша Родина - Россия 1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических 

источников, о роли природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования земледельческих и 

кочевых племён, народов древних государств. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 
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Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Образование первых государств 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского государства. 

Восточные славяне и их соседи 1 Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 

жизнь и быт, верования славян. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси. Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее 

и особенное. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, 

походы князей. Систематизировать материал 

(составлять хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основе текста учебника и 

отрывков из летописей 

Становление Древнерусского 

государства 

2 

Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и основных его 

постулатах. Составлять характеристику Владимира 

Святославича. Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1 Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в 

конце X — первой трети XII в. Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Составлять 

характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 Характеризовать социально-экономический и 

политический  строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром. Рассказывать о положении от дельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» 

Владимира Мономаха. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. Рассказывать о 

быте и нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 1 

Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных исторических 

личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

История и культура родного края в 1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 
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древности истории культуры края 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество 1 Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме III 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности  на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1 Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между Востоком 

и Западом 

1 Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище. Составлять характеристику 

Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. Рассказывать о борьбе русского народа 

против завоевателей. 

Литовское государство и Русь 1 Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. Показывать на карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

1 Показывать на исторической карте территорию Северо-

восточной Руси, основные центры объединения 

русских земель, территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и последствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. Давать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 
учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. Раскрывать значение 
Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. 

1 Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др. Описывать 

памятники древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. Характеризовать идею единства Русской 

земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре Руси 1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 

истории культуры края 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Русские земли в середине XIII — 

XIV в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль 
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отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (7 ч) 

Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

1 Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Характеризовать отношения 

Москвы с другими государствами. 

Московское княжество в первой 

половине XV в. 

1 Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. Составлять характеристику Ивана 

III. 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1 

Московское государство и его соседи 

во второй половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в политическом строе при 

Иване III. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. 

и использовать содержащиеся в них  ведения в рассказе 

о положении крестьян. 

Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Объяснять смысл понятий:  

ересь, «Москва — Третий Рим». Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

1 Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить 

поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного края изучаемого 

периода. 

Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

1 

Итоговое повторение 1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 
истории Московской Руси XV–XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

 

История России. Россия в XVI – ХIХ веках 

7 класс  (40ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

1 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в начале 
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открытий XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

1 

Формирование единых государств в 

Европе и России 

1 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в первой 

трети XVI в. Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 

Российское государство в первой трети 

XVI в. 

1 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

1 Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, 

организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 

войны для Русского государства. Использовать 

историческую карту для  характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

 

Начало  правления Ивана IV .Реформы 

избранной  Рады Государства 

Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

4 

Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

2 Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для Русского 

государства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории государства 

Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

2 Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в XVI в. 

Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые. Изучать 

исторические документы. 

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. Систематизировать 

материал об основных процессах социально-

экономического и политического развития страны в 

XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление 

самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. 1 Раскрывать, какие противоречия существовали в 
русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные направления торговых 

и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Церковь и государство в XVI в. 1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности. Объяснять 

значение учреждения патриаршества.  Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. 

Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

2 Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и 

светской литературы, существовавшие в Московской 
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Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты развития централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (20 ч) 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные направления торговых 

и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Смута в Российском государстве 2 Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты начала XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана Болотникова и др. 

Окончание Смутного времени 1 Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии 

Романовых. 

Экономическое развитие России в XVII 

в. 

1 Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 

г., использовать их для характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора 

Алексеевича._ 

Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1 Характеризовать изменения в социальной структуре 

общества. Анализировать отрывки из Соборного 
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уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Народные движения в XVII в. 1 Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII 

в.». 

Россия в системе международных 

отношений 

1 Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, живших 

в России в XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории 

края). 

«Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

1 

Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Культура народов России в XVII в. 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города), 

характере зовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить 

поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.»). 

Народы России в XVII в.  2 Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVIIв., используя информацию из источников. 

Характеризовать сословный быт и картину мира 

русского человека в XVII в., повседневную жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме: 

-«Смутное время» 
-«Россия при первых Романовых» 

2 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных исторических 
личностей. Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Итоговое повторение «Россия  в 16-17 

вв.» 

2 --- 

 

8 класс  (40ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

У истоков российской модернизации 1 Характеризовать особенности  исторического развития 

России, используя историческую карту.  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 
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Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII–XVIII вв., 

используя историческую карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки петровских преобразований. 

Предпосылки Петровских реформ 1 

Начало правления Петра I 1 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной 

войны. Рассказывать об основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников 
(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики Петра I. 

Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 Характеризовать  особенности российского общества в 

Петровскую эпоху. Использовать тексты исторических 

различных источников.  

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 Объяснять причины учреждения патриаршества и 

синода. Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы народных 

движений. Характеризовать причины участников и 

итоги восстаний. 

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием информации из 

исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 Составлять характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I для российской 

истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

2 Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 
Систематизировать материал о дворцовых переворотах 

в форме таблицы. 

Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 

Внешняя политика России в 1725—

1762 гг. 

1 Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Национальная и религиозная политика 

в 1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику преемников Петра I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Повторительно-обобщающий урок по 1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 
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теме «Россия при наследниках Петра I» 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Россия в системе международных 

отношений 

1 Характеризовать особенности  исторического развития 

и международного положения России к середине 18 

века. 

Внутренняя политика Екатерины II 1 Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей истории. 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв городского населения. 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

 Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачёва 

1 Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его значение. Давать 

характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста 

учебника, дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского восстания. 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Екатерины 2. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова 

и оценивать их деятельность. 

Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 

Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации. 

Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)  

Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1 Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственных наблюдений. 

Образование в России в XVIII в. 1 

Российская наука и техника в XVIII в. 1 

Русская архитектура XVIII в. 1 

Живопись и скульптура 1 
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Музыкальное и театральное искусство 1 Участвовать в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта  

эпохи с использованием информации из исторических 

источников  

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности 
исторического развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

 

9 класс  (44 ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоёв населения. Называть характерные, 

существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики России 

в начале XIX в. Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. 2 Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Отечественной 

войны 1812 г. для российского общества. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра 
I. Объяснять причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. 

Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра 1. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, сообщение 
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об участнике декабристского движения (по выбору) на 

основе научно-популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и аргументировать своё 

отношение к ним и оценку их деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч) 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять 

смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Характеризовать социально-экономическое развитие 

России  в первой половине XIX в. (в том числе в сравнении 

с западно-европейскими странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя историческую 

карту. Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. 

Киселёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при 

Николае I 

2 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития России, выявлять различия 

и общие черты. 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Николая 1 и объяснять последствия проводимой политики. 

Характеризовать этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

1 Характеризовать основные на правления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять характеристики за 

щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. Рассказывать о 

положении на родов Российской империи, национальной 

политике власти (с использованием материалов истории 

края). 

Крымская война 1853—1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1853–1856 гг. Подготовить сообщение об 

одном из участников Крымской войны (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Крымской 

войны для российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства. Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в первой половине 

XIX в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории первой половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и миро вой истории первой половины  XIX в. 
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Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения крестьянской, земской, 

судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать 

и обосновывать свою оценку. Объяснять смысл понятий: 

земства, городские управы, мировой суд. 

Социально-экономическое 

развитие страны в пореформенный 

период 

1 Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты. Раскрывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом 

состоянии России, положении основных слоёв населения 

пореформенной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы по истории 

края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики 

участников народнического движения на основе 

материалов учебника и дополнительной литературы. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики 

участников народнического движения на основе 

материалов учебника и дополнительной литературы. 

Излагать оценку значения народнического движения, 

высказывать своё отношение к ним.  

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при 

Александре II. 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

Излагать оценки деятельности императора Александра III, 

приводимые в учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

1 Излагать оценки значения общественного движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Александра III. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Внешняя политика Александра III 1 Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 
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Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения культуры России второй 

половины XIX в. Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры второй половины 

XIX в. (по выбору). Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй половине XIX в. 

Давать оценку вклада российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

1 Рассказывать о положении основных слоёв российского 

общества в этот период, характеризовать его. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории XIX в., давать оценку её деятелей. 
Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (11 ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и противоречия 

развития.  

1 Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., используя 

ин формацию исторической карты. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий и социальных 

групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края). Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности модернизации 

в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX в. Раскрывать 

содержание и давать оценку планов и опыта реформ в 

России в начале XX в. Давать характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических 

течениях в России в начале XX в., характеризовать их 

определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней политики 

России, причины русско-японской войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов. Раскрывать 

воздействие войны на общественную жизнь России. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 

гг. 

1 Раскрывать причины и характер российской революции 

1905–1907 гг. Рассказывать об основных событиях 

революции 1905–1907 гг. и их участниках. Объяснять 

смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы.  Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая 
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политика. Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1 Раскрывать основную сущность и последствия изменений в 

политической и общественной жизни России после 

революции 1905 г. 

Серебряный век русской культуры 1 Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода (в том 

числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Представлять 

биографическую информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). Собирать 
информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием изобразительных 

материалов). 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия на рубеже  XIX-

XX вв» 

3 Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории второй половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в 

XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 
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Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 
 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 
 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений 
Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Программа предмета «Обществознание» для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Варыпаево, примерной программы по  

«Обществознанию».  

Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с. Варыпаево «Обществознание» в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час, 5-9 классы – 34 учебные недели в год. 

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения 

учебного предмета «Обществознание» 

 

По итогам изучения курса выпускник:  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 
человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 
делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 
жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

различать отдельные виды социальных норм; 
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характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
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выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
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для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Важнейшие личностные результаты  по обществознанию 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни через вовлечение школьников в активную деятельность, участие в 

различных социальных проектах, например: «Мы будущие избиратели»; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны,   например через участие в экологических проектах; 
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ценностные ориентиры, основанные на  идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на  осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями, на примере  путем проведения встреч с ветеранами. 

Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) путем написание докладов, рефератов и т.п.; 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей  путем проведения 

ролевых игр; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, 

конференциях; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные  результаты по обществознанию: 

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 познавательной сфере 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, что обеспечивается самим 

содержанием курса; 
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• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности путем участия в различных 

социальных проектах; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

В трудовой сфере 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних путем  изучение Трудового кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в 

общественно-полезном труде, производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами  

познания через межпредметные связи с историей, искусством; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения 

экскурсий в музеи. 

В коммуникативной сфере 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации путем 

создания презентаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения путем проведения деловых игр; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов используя помощь 

психолога. 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 

классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни 

темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, 

которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.  
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 Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  

элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению 

к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком 

уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 

относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема  «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс 

даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них  «Регулирование поведения 

людей в обществе»  представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях»  даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека 

и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни»  вводит 

ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое  

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности 



483 

 

участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится 

наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 

знания о праве. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся  5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.  

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

самообразование.  

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье 

и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права получает 

человек от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества 

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности 

и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, 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 проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу. 

 Российское общество в конце XXI в. 
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 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. 

 Место Росси среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 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 РФ о правах и 

свободах человека и гражданина.  

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства) 

 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. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

VII. Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 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 XXIв. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 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 успешность. 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. 
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 Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  Основные социальные группы 

современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

 Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство РФ.  

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление.  

 Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. 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 современного 

мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.  

 Культура РФ. Образование и наука. Искусство. 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 создаётся молодыми.   

 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории и литературы. 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы 

и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. Например, при 

изучении темы «Человек» в 5 классе используется материал, полученный по истории Древнего мира, при 

изучении темы «Нравственные основы жизни» в 6 классе – материал по литературе, при изучении в 7 

классе темы «Сфера духовной культуры»  используется материал курса истории и литературы. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах 

познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи 

с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание  

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных социальных проектах 

(«Мы – будущие избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических акциях, участвуют во встречах 

с ветеранами, с интересными людьми, посещают музей, составляют презентации, выступают с докладами и 

сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет». «Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

5 класс. 5 часов на работу над годовым проектом «Портрет моей семьи» - по 1 часу на каждую тему.  

«Человек»: сочинение на тему «Чем я похож на своих родителей»; «Семья»: фоторассказ  «Традиции 

нашей семьи», рассказ об увлечениях членов семьи; «Школа»: интервью с родителями о том, как и где они 

учились; «Труд»: интервью с родителями на тему выбора профессии; «Родина»: интервью с родителями о 
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своих родственниках, о том, представители каких национальностей есть среди них, что известно о 

деятельности кого-то из них. 

 1 час - составление герба семьи и его защита. 

 1час - изучение символов Пензенской области. 

 1 час – резервное время 

6 класс. 2 часа по теме «Человек среди людей» - социометрическое тестирование.   

4 часа для работы над проектом «Память о войне» в последнюю четверть по теме «Нравственные основы 

жизни»: встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение воинского захоронения, круглый 

стол «Война в нашей семье».  

 1 час – резервное время. 

7 класс. 2 часа по теме «Регулирование поведения людей в обществе»  встреча  с  инспектором ПДН.  

2 часа по теме «Человек в экономических отношениях» на встречу с предпринимателем или 

производственную экскурсию. 

3 часа для работы над проектом «Экологические проблемы нашего района» по теме «Человек и природа»: 

выявление проблем и поиск путей их решения. 

8 класс.  4 часа  для работы над проектом «Мое место в будущей России» в течение всего года: по 1 часу на 

тему и 1 час на итоговую защиту. 

1 час на деловую игру «Семейный совет»  по теме «Экономика». 

1 час на презентации по теме «Нации и народности». 

9 класс.  4 часа  для работы над проектом «Мы – будущие избиратели»: по 2 часа на тему. 

1 час на проведение деловой игры «Суд идет». 

1 час на правовой всеобуч. 

 

3.Тематическое планирование курса «Обществознание» 

5 класс (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

(тип урока) 

 

Характеристика деятельности обучаюшихся 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

1/1 Как работать с учебником 

(урок изучения нового 

материала) 

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и сложные 

системы для изучения 

 ГЛАВА 1.  

ЧЕЛОВЕК (6 ч) 

 

2/1 Загадка человека 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного 

3/2 Загадка человека 
(комбинированный) 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 
биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного 

4/3 Отрочество – особая пора 

жизни 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Описывать отрочество как особую пору жизни 

 

5/4 Отрочество – особая пора 

жизни 

(комбинированный) 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

6/5 Практикум  

по теме «Человек» 

(урок – практикум) 

Уметь применять на практике правила общения в различных 

социальных ситуациях 

7/6 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек» 

Уметь выполнять познавательные и практические задания. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 
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(урок развивающего 

контроля) 

 ГЛАВА 2.  

СЕМЬЯ  (5 ч) 

 

8/1 Анализ контрольной 

работы. 

Семья и семейные 

отношения 

(комбинированный) 

Показывать на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи 

9/2 Семейное хозяйство 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство городского и сельского жителя 

10/3 Свободное время 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

11/4 Практикум 

по теме «Семья» 

(урок – практикум) 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку зрения на 

значение семьи 

12/5 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Семья»  

( урок развивающего 

контроля) 

 

Уметь выполнять познавательные и практические задания. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 

 ГЛАВА 3. 

 ШКОЛА (6 ч) 

 

13/1 Анализ контрольной 

работы. 

Образование в жизни 

человека 

(комбинированный) 

Раскрывать значение образования в жизни человека на 

конкретных примерах. Описывать ступени школьного 

образования 

14/2 

 

Образование и 

самообразование 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь 

на примеры из художественных произведений, выявлять 

позитив-ные результаты учения. С опорой на конкретные 

примеры характеризовать значение самообразования для 

человека 

15/3 Образование и 

самообразование 

(урок систематизации 

знаний) 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

16/4 Одноклассники, 

сверстники, друзья 
(комбинированный) 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Оценивать 

собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.  
Иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека 

17/5 Практикум 

по теме: «Школа» 

(урок – практикум) 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и обществ, 

которые раскрывают значимость образования  в наше время и в 

прошлом 

18/6 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Школа»  

( урок развивающего 

контроля) 

 

Уметь выполнять познавательные и практические задания. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 

 ГЛАВА 4. 

 ТРУД (5 ч) 
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19/1 Труд – основа жизни 

(урок систематизации 

знаний) 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам достижения успеха в труде 

20/2 Труд и творчество 

(комбинированный) 

Различать творчество и ремесло. Оценивать собственное 

творчество. Уметь презентовать результаты своего труда. Уметь 

на примерах иллюстрировать проявление творчества 

21/3 

22/4 

Практикум  

по теме: «Труд» 

(урок – практикум) 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров 

23/5 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Труд» 

(урок развивающего 

контроля) 

Уметь выполнять познавательные и практические задания. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 

 ГЛАВА 5. 

РОДИНА (9 ч) 

 

24/1 Анализ контрольной 

работы. 

Наша Родина Россия 

(урок рефлексии) 

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть 

статус субъекта, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. Объяснять значение русского языка как 

государственного 

25/2 Государственные 

символы России 

(урок систематизации 

знаний) 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст 

гимна РФ 

26/3 Государственные 

символы России 

(урок рефлексии) 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст 

гимна РФ 

27/4 Гражданин России 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. Называть основные обязанности граждан РФ 

28/5 Гражданин России 

(комбинированный) 

Приводить примеры проявлений патриотизма, добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей, гражданственности. 

Уметь работать со СМИ 

29/6 Мы – многонациональ-

ный народ 

(урок «открытия» нового 

знания) 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия.  

 

30/7 Мы – многонациональ-

ный народ 
(урок рефлексии) 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления 
толерантного отношения к людям разных национальностей 

31/8 Практикум  

по теме: «Родина» 

(урок – практикум) 

Использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, посвящённых 

данной тематике. Составлять собственные информационные 

материалы о Москве – столице России 

32/9 Повторительно-

обобщающий урок  

по теме «Родина» 

(урок развивающего 

контроля) 

Уметь выполнять познавательные и практические задания.  

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 

 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 

33/1 Анализ контрольной 

работы. 

Повторение. Человек. 

Уметь формировать собственную позицию к проблемам, 

которые были изучены в курсе 
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Школа 

(урок систематизации 

знаний) 

34/2 Повторение.  

Семья и труд 

(урок систематизации 

знаний) 

Уметь выполнять познавательные и практические задания.  

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности 

 

 

6 класс (34 часа) 

№ урока Тема урока  

Характеристика 

деятельности обучаюшихся 

1 Введение Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 6 класса 

Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать некоторые 

общественные процессы. 

 

2 Личность, социальные параметры личности Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно - следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

3 Качества личности, индивидуальность человека 

4 Характеристика познания человеком мира и самого 

себя 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 
качества с другими людьми. 

Приводить  примеры 

проявления различных 

5 Самосознание и самооценка, способности , талант, 

гениальность 
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способностей людей 

6 Характеристика деятельности человека, и ее 

основных форм: труд, игра , учение 

Характеризовать 

деятельность человека, ее 

отдельные виды. Описывать 

и иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно - следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 
. 

7 Мотивы деятельности, знания и умения как условия 

успешной деятельности 

8 Потребности человека: биологические, социальные, 

духовные 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств. 

9 Показать индивидуальный характер потребностей, 

духовный мир человека – мысли и чувства. 

10 Характеристика и конкретизация роли труда в 

достижение жизненного успеха 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути 

достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать 
информацию о жизни 

людей, нашедших свое 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из  

адаптированных источников 

различного типа. 

11 Проблемы выбора профессии, важность 

взаимопонимания и взаимопомощи  

12 - 13 Практикум по теме : «Человек в социальном 

измерении»  

 

14 Описание межличностных отношений и их отдельных 

видов: сотрудничество, соперничество 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды. Показывать 

проявления сотрудничества 

и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 
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примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать 

собственное отношение к 

людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения.  

 

15 Исследование практических ситуаций в которых 

проявилось солидарность, толерантность, 

соперничество 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

16 Социальные группы (большие и малые), исследование 

положение человека в группе  

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные. Приводить 
примеры таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать 

собственное отношение к 

людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места человека 

в группе, проявлением 

лидерства. 

17 Характеристика групп: формальных и неформальных. 

Лидеры, групповые нормы 

18 Характеризовать общение: как взаимные, деловые и 

дружеские отношения людей.  

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

Выявлять на основе 
конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться. 

19 Исследование  и иллюстрация примерами целей и 

средств общения . 

20 Межличностные конфликты их описание , причины и 

сущность  

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения  в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в чем 

заключается конструктивное 

разрешение конфликта. 

21 Характеристика вариантов поведения в конфликтных 

ситуациях 
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Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации. 

22 -  23 Практикум по теме: «Человек среди людей».   

24 Характеристика и иллюстрация примерами 

проявления добра. Золотое правило морали 

Характеризовать и 

иллюстрировать  примерами 

проявление добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с точки 
зрения золотого правила 

морали. 

25 Мораль и нравственность, оценка в реальных 

ситуациях поступков людей с точки зрения морали 

26 Смелость – на примерах дать оценку проявлениям 

мужества и смелости 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла. 

27 Страх – защитная реакция человека, преодоление 

страха 

28 Человечность, раскрытие этого понятия на примерах  Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и 

иных информационных 

источниках.  

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нем 

29 Гуманизм – уважение и любовь к людям, оценка 

деятельности человека с позиции гуманизма 

30 - 31 Практикум по теме: «Нравственные основы жизни».  

32 - 34 Повторительно – обобщающий уроки по курсу.   

 

  

7 класс (34 ч) 

№ урока 

1 

Раздел. Тема Характеристика деятельности 

обучаюшихся 

   Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе. (11 часов) 

 

1 Тема 1 Что значит жить по правилам  (1ч) 

 Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни 

2 Тема2 Права и обязанности граждан  (1ч.) 
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 Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребенка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

Характеризовать конституционные права 

и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Называть прав ребенка и характеризовать 

способы их защиты. Приводить примеры 

защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

3 Тема3. Почему необходимо соблюдать законы  (1 час) 

 Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

4-5 Тема4.Защита отечества. (2 часа) 

 Защита отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. 

Характеризовать защиту Отечества как 

долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки 

к исполнению воинского долга. 

6-7 Тема 5. Для чего нужна дисциплина (2 часа) 

 Дисциплина-необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная  дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования 

общества и человека.  

Характеризовать различные виды 

дисциплины. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины 

8-9 Тема6.Виновен –отвечай (2 часа) 

 Ответственность за нарушение законов. Знать 

закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты законопослушного 

поведения. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

10 Тема7.  Кто стоит на страже закона. (1 час) 

 Правоохранительные органы РФ. 

Судебные органы РФ. 

Называть правоохранительные органы РФ. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в том числе 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

11 Тема 8. Практикум по главе (1 час) 
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 Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

12-13 Тема9. Экономика и ее основные участники (2часа) 

 Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике, приводить 

примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и 

производителя. 

14 Тема 10. Мастерство работника (1 час) 

 Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества 

и качества труда. 

Описывать составляющие квалификации  

работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда. 

15-16 Тема 11. Производство: затраты, выручка, 

прибыль (2часа) 

 

 Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. 

Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производства. 

17-18 Тема 12. Виды и формы бизнеса. (2 часа) 

 Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. Характеризовать 

особенности предпринимательской деятельности. Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе.  

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

19 Тема 13. Обмен, торговля, реклама(1ч) 

 Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать торговлю и ее 

формы как особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственной отношение к 

рекламной информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя. 

20-21 Тема 14. Деньги, их функции.(2ч) 

 Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Описывать виды денег. Раскрывать на 

примерах функции денег. 

22-23 Тема 15. Экономика семьи.(2ч) 

 Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

24-25 Тема 16. Практикум по главе. (2ч) 

 Глава 3. Человек и природа. (5часов) 



495 

 

26 Тема17. Человек-часть природы (1ч) 

 Человек-часть природы. Значение природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Объяснять значение природных ресурсов 

в жизни общества. Характеризовать 

отношение людей к исчерпаем ресурсам. 

Описывать состояние исчерпаемых 

богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и 

безответственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к 

природе. 

27  Тема 18. Охранять природу - значит охранять жизнь (1ч) 

 Охрана природы цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической 

морали. 

28 Тема 19. Закон на страже природы  (1ч) 

 Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. Называть 

наказания, установленные законом для 

тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности 

общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

29-30 Тема 20. Практикум по главе (2ч) 

31-34 Заключительные уроки (4 часа) 

 

 

  

8 класс (34 часа) 

 

№ урока 

 

Раздел. Тема Характеристика деятельности 

обучаюшихся 

№ урока 

1 

Введение (1 ч) Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

 Глава 1. Личность и общество (6часов) 

2 Тема 1. Что делает человека человеком? (1ч) 

 Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Выявить отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные 

качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в человеке. 

Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Объяснять 

понятие  «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить 

примеры основных видов деятельности 
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человека. 

3 Тема2. Человек, общество, природа (1ч) 

 Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды. 

Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек - звено в цепи эволюции 

или «вершина пирамиды»? 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера»» 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. Раскрывать 

значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать факты 

и обосновывать сделанные выводы. 

4 Тема3. Общество как форма жизнедеятельности людей (1ч) 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные 

явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

5 Тема 4. Развитие общества (1ч) 

 Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс» приводить 

примеры прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. Характеризовать и 

конкретизировать фактами социальной 

жизни перемены, происходящие в 

современном обществе (ускорение 

общественного развития) Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике глобальных 

проблем 

6 Тема 5. Как стать личностью (1ч) 

 Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека Качества личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. Описывать 

агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. Исследовать 

несложные практические ситуации, в 

которых проявляются различные качества 

личности, ее мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 

7 Тема6. Практикум по главе (1ч) 

 Глава2. Сфера духовной культуры (9 часов) 

8 Тема7. Сфера духовной жизни (1ч) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Определять сущностные характеристики 
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Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России. 

понятия «культура» Различать и 

описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать свое 

отношение к тенденциям в культурном 

развитии. 

9-10 Тема8. Мораль (2ч) 

 Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло - главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы 

морали. Характеризовать моральную 

сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 
влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

11 Тема9. Долг и совесть. (1ч) 

 Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

12 Тема10. Моральный выбор – это ответственность (1ч) 

 Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

13 Тема11. Образование (1ч) 

 Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику 

РФ. Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 

14 Тема 12. Наука в современном обществе (1ч) 

 Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе. 

15 Тема13. Религия как одна из форм культуры (1ч) 

 Религия как одна их форм культуры. Роль 
религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Определять сущностные характеристики 
религии и ее роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать свое 

отношение к религии и атеизму. 

16 Тема 14. Практикум по главе(1ч) 

 Глава3. Экономика (13часов) 

17 Тема15. Экономика и ее роль в жизни общества (1ч) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 
ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические 

блага. Приводить примеры принятия 

решения на основе экономического 

выбора. 
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18 Тема 16. Главные вопросы экономики (1ч) 

 Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. Различать и сопоставлять 

основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

19 Тема 17. Собственность (1ч) 

 Собственность. Право собственности. Формы 

собственности Защита прав собственности. 

Объяснять смысл понятия 

«собственность» Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

20 Тема 18. Рыночная экономика (1ч) 

 Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. Характеризовать 

условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма 

формирования рыночных цен на товары и 

услуги. Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного  механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества. 

21 Тема 19. Производство – основа экономики (1ч) 

 Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. 

Объяснять решающую роль производства 

как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности 

производства. 

22 Тема 20. Предпринимательская деятельность (1ч) 

 Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально- этических норм в 

предпринимательстве. Оценивать 

возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

23 Тема 21. Роль государства в экономике (1ч) 

 Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемы гражданами. 

Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 
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отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный бюджет» 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и 

расходов.  

24 Тема 22. Распределение доходов. (1ч) 

 Распределение. Неравенство доходов. 

Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Называть основные источники доходов 

граждан. Раскрывать причины неравенства 

доходов населения. Объяснять 

необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

25 Тема 23. Потребление. (1ч) 

 Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

26 Тема 24. Инфляция и семейная экономика (1ч) 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. Оценивать способы 

использования сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль 

банков в сохранении и приумножении 

доходов населения. 

27 Тема 25. Безработица, ее причины и последствия (1ч) 

 Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда.  

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль государства 

в обеспечении занятости. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда. 

28 Тема 26. Мировое хозяйство и международная торговля (1ч) 

 Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. Описывать реальные 

связи между участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

29 Тема 27. Практикум по главе (1ч) 

 Глава 4. Социальная сфера (5часов) 

30 Тема 28. Социальная структура общества (1ч)  
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 Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом 

в постиндустриальное общество. 

Выявлять и различать различные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины 

социальных конфликтов, используя 

Межпредметные связи, материалы СМИ; 

показывать пути их разрешения. Находить 

и извлекать социальную информацию о 

структуре общества и направлениях ее 

изменения из адаптированных источников 

различного типа 

31 Тема 29. Социальные статусы и роли (1ч)  

 Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 
Гендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. Различать предписанные и 
достигаемый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины 

ролевых различий по гендерному 

признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли 

старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственной отношение к проблеме 

нарастания разрыва между поколениями. 

32 Тема 30. Нации и межнациональные отношения 

(1ч) 

 

 Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 

33 Тема 31. Отклоняющееся поведение. (1ч)  

 Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни 

Объяснять причины отклоняющегося 
поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа 

жизни. 

34 Тема 32 Итоговое обобщение (1ч)  

 

 

9 класс (33 часа) 

 

 Раздел. Тема Характеристика деятельности обучаюшихся 

 

1 

 

Введение (1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 
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 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

 Глава1. Политика 10 часов 

2 Тема1. Политика и власть (1 ч)  

 Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики 

Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

3-4 Тема2. Государство (2 ч) 

 Государство, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать 

формы правления и государственного устройства 

5-6 Тема 3. Политические режимы (2 ч) 

 Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

7 Тема4. Правовое государство (1 ч) 

 Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ 

Раскрывать принципы правового государства 

8 Тема5. Гражданское общество и государство (1 ч) 

 Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление 

9 Тема 6. Участие граждан в политической жизни (1 ч)  

 Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. 

Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма 

Анализировать влияние политических отношений 

на судьбы людей. Проиллюстрировать основные 

идеи темы примерами из истории, современных 

событий, личного опыта. Описывать различные 

формы участия граждан в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. Приводить примеры гражданственности 

10 Тема7. Политические партии и движения (1 ч) 

 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах 

Называть признаки политической партии и 

показывать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

11 Тема8 практикум по главе (1 ч) 

 Глава2. Право 19 часов 

12 Тема 9. Роль права в жизни общества и государства (1час) 

 Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно - правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства 

Объяснять, почему закон является нормативным 

актом высшей юридической силы. Сопоставлять 

позитивное и естественное право. Характеризовать 

основные элементы системы российского 

законодательства 

13 Тема10. Правоотношения и субъекты права (1 час) 

 Сущность и особенности 

правоотношений, различия в 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», 

показывать на примерах отличия правоотношений 

от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий « субъективные 

юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений» Объяснять причину 
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правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц, 

юридические факты, юридические 

действия, правомерные и 

противоправные юридические 

действия, события. 

субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей  участников правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и 

«правоспособность». Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и дееспособности 

у физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношений. 

14 Тема 11.  Правонарушения и юридическая ответственность (1 час) 

 Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия правомерного 

поведения. Объяснять смысл презумпции 

невиновности. 

15 Тема 12. Правоохранительные органы (1 час) 

  Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы 

РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

16-17 Тема13-14 Конституция РФ. Основы конституционного строя  РФ (2 часа) 

 Этапы развития Конституции Закон 

высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека 

и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. 

Характеризовать Конституцию РФ. Как закон 

высшей юридической силы. Приводить конкретные  

примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие ее высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. Объяснять, 

какие принципы правового государства отражены в 

статьях 2,10,15,17,18, Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина. 

18-19 Тема 15-16 Права и свободы человека и гражданина. (2 часа) 

 Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека - 

идеал права. Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав 

человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав) 

20 Тема 17.  Гражданские правоотношения (1 час) 

 Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 
потребителя 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров. Раскрывать 

особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Находить и извлекать 
информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. Раскрывать на 

примерах меры защиты прав потребителей. 

21 Тема 18. Право на труд. Трудовые правоотношения (1 часа) 

 Трудовые правоотношения. Трудовой 

кодекс РФ. Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. Объяснять роль  

трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. Раскрывать 

особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

22  Тема 19. Семейные правоотношения 

(1 час) 
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 Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения 

супругов.  Правоотношения 

родителей и детей. 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. Находить информацию 

о семейных правоотношениях и извлекать ее из 

адаптированных источников различного типа. 

23-24 Тема 20. Административные 

правоотношения (2 часа) 

 

 Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных 

наказаний. 

25  Тема 21. Уголовно - правовые 

отношения   (1 час) 

 

 Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Перечислять 

важнейшие признаки преступления. Отличать 

необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

26 Тема 22. Социальные права  (1 час)  

 Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье 

под охраной закона. 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство» На 

конкретных примерах иллюстрировать основные 

направления социальной политики нашего 

государства. 

27-28 Тема 23. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов  (2 часа) 

 

 Международное гуманитарное право. 

Международно - правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения.  Указывать методы и средства ведения 

войны, которые запрещены. Оценивать 

необходимость и значение международно - 

правовой защиты жертв войны. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. Раскрывать 

смысл понятия «военное преступление» 

29 Тема24. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования (1 

час) 

 

 Законодательство в сфере 
образования. Получение образования 

– и право, и обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование» 
Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование. 

30 Тема 25. Практикум по главе  (1 час)  

31-32 Тема 26. Заключительный урок 

(2часа) 

 

 Можно ли предвидеть будущее? Как 

приспособиться к быстрым 

переменам в жизни общества? 

Характеризовать основные тенденции развития 

общества Оценивать различные варианты 

социальных прогнозов и собственные перспективы 

33 Резерв – 2 ч  

 

 


