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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Успенская 

СОШ»  (далее – ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года. №1897) с 

изменениями и дополнениями от: 29.12.2014 года, 31.12.2015 года, 11.12. 2020 года; 

-Приказ Министерства  РФ от 28.08.2020 года №442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 года №254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 года); 

-Устав МБОУ «Успенская СОШ». 

ООП ООО МБОУ «Успенская СОШ» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.ООП ООО соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) в части: 

- результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- структуры основной образовательной программы основного общего образования, 

(соотношения частей основной образовательной программы и их объёма, а также к 
соотношения обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе к кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы пределения достижения этих целей, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
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образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП и включает:  

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; календарный учебный график, план внеурочной 

деятельности;  

-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основное общее образование в МБОУ «Успенская 

СОШ» может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме обучения и в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования - 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- 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; 
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- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ 

и инвалидов, их интересов через систему объединений, клубов, секций, 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 Локтевского района 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  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- сохранение здоровья. 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив МБОУ 

«Успенская СОШ» руководствовался следующими принципами: 

- непрерывность образования, преемственность с начальной школой; 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 
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- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

участие в управлении образовательными организациями. 

Ведущим подходом при реализации ООП ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

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

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

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке 

учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности 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 
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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 

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. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО в структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 



8 
 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

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

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

  1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

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. 
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1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

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

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования структурированы в соответствии с требованиями Стандарта в виде предметных 

областей и отдельных учебных предметов. 

1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и 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;  
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- 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.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

Русский язык  

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, развѐрнутая 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; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

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

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

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

конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
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стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература  

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются:  

1) 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;  

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

как особого способа познания жизни; 

3)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5)  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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. 

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать:  

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.4.3. Предметная область «Иностранные языки» 

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.  

Иностранный язык. Второй иностранный язык   

Предметные результаты 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 учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

1.2.4.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

Предметные результаты должны отражать:  

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 решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

- 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:  
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- 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;  

- 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 четырѐхугольник, 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: 
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- 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;  

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;  
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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. 

1.2.4.5. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

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 изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты должны отражать: 

1) 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;  

2) 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;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  
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4) 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;  

5) 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; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

Предметные результаты должны отражать: 

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. 

География 

Предметные результаты должны отражать: 

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;  
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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, 

самостоятельногооценивания 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 развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

1.2.4.6. Предметная область «Естественно-научные 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. 

Физика 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно - 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  
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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;  

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;  

Биология 

Предметные результаты должны отражать: 

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 естественно-научных представлений о 

картине мира;  

2)формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
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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; 

1.2.4.7. Предметная область «Искусство»  

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 

Изобразительное искусство  

Предметные результаты должны отражать: 

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); 
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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. 

Музыка  

Предметные результаты должны отражать: 

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.  

1.2.4.8. Предметная область «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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

1.2.4.9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура 

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 
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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 приѐмами 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты должны отражать: 

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;  
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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.  

Достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы ООО, деятенльности педагогических работников  

учитывается при оценке результатов деятельности системы обучения и образования МБОУ 

«Успенская СОШ». Достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

оценивается по завершении обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направлена на обеспечение 

качества основного образования в МБОУ «Успенская СОШ». 

Основными функциями системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом стемы оценки результатов образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,  которые 

конкретизируются впланируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

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 блоки: «Выпускник 

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

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

которая осуществляется 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 
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образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех 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. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех 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.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся направлены на: оценку уровня сформированности предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования; оценку динамики формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

- текущий контроль;  

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования разного уровней. 

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 
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уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 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. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя и 

находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  В характеристике 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 
№п/п Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периодичность 

1 Текущее 

оценивание 

метапредмет-

ных результатов 

Сформированность 

смыслового чтения и 

умений работать с 

информацией 

Комплексная работа для оценки 

метапредметных результатов 

(Метапредметные результаты: 

Стандартизированные 

материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс/ 

Г.С.Ковалева и др.)/ Формы 

результатов выполнения 

комплексной работы 

ежегодно (апрель-

май) 

2 Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальны

х проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

 (Руководитель проекта 

самостоятельно определяет 

набор инструментов) / Сводный 

анализ результатов проекта 

5-8 классы, один 

раз в год 
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деятельности 

3 Защита 

итогового 

индивидуально- 

го проекта 

Сформированность  

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта наблюдений  работы над 

проектом;  

Оценочный лист выступления 

(защиты проекта); 

 Лист самооценки/ Сводный 

анализ результатов защиты 

итогового проекта 

9 класс: один раз 

в два года 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  определены в 

Положении о проектной и учебно-исследовательской деятельности  обучающихся МБОУ 

«Успенская СОШ». Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Успенская СОШ».  

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  соответствии с 

образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5»)  по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в 

части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы.  Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в 

соответствии с критериями оценивания.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая характеристика процесса 

и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 
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- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Формы промежуточной аттестации– четвертные и годовая. Отметка учащихся за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации 

обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок.  

По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о еѐ результатах путем выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – 

предъявляется в письменной форме (уведомление) родителям (законным представителям) 

обучающихся.  

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется среднеарифметической 

суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету 

в учебных четвертях, на количество аттестаций.  

Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в форме 

семейного образования или самообразования.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по одному 

или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Уважительными причинами признаются: болезнь учащегося, 

подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской организации; 

трагические обстоятельства семейного характера; обстоятельства непреодолимой силы, 

определяемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, 

определяемыеПедагогическим советом школы, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом 

директора создается комиссия. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающимся, ликвидировавшим 

академическую задолженность в установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в 

соответствии с решением Педагогического совета они переводятся в следующий класс.  

Учебные курсы  

Требования к итоговым результатам описаны в программах курсов. Формы контроля 

определяются педагогами в соответствии с рабочей программой по предметному курсу 

(творческий проект, эссе, презентация, доклад, выступление, рассказ).  

Курсы внеурочной деятельности.  
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Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему 

внеурочной деятельности.  

2. Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио ученика). 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых результатов. 

достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост мотивации к 

внеурочной деятельности.  

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

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 

двум другим учебным предметам обучающиеся сдают 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 

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 учитывется 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. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

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. 

Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

является портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального 

прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики, 

интересы, склонности.  

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 ведѐтся 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 для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Ведение 

портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио обучающегося. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Успенская СОШ» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учѐтом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

 - особенностей контингента обучающихся. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Критерии оценивания по предметам  проводятся в соответствии с Положением о критериях 

контроля и нормах  оценки по учебным предметам основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ «Успенская СОШ». 

 Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Успенская СОШ», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-комуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 
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Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

  -развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит: 

-информацию о целях, задачах программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; 

 - типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

 -описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
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-  описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

- планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе; 

- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

- систему оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

2.1.1. Цели  и задачи программы, описание ее места и роли реализации требований 

стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования  

разработана на основе Примерной программы развития универсальных учебных действий 

основного общего образования,  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, то есть достижение планируемых результатов, обозначенных в разделе  ООП 

ООО «Планируемые результаты», а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи: 

 обеспечение умения школьников учиться,  

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 реализация системно - деятельностного подхода, 

 становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика учиться в 

общении».) 

 развитие при помощи УУД ценностных ориентиров обучающихся, социальной 

компетентности и учета позиции других людей по общению или деятельности. 

      Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД - целостная система,  в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных 

классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных 
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и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Исходя из того что 

в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием  отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

        В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться,  обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

         Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы, 

- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

Личностные действия. Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 
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Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, логические, постановка и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая). Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

-анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез – составление целого из частей; 

-сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия: 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 
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- владение монологической и диалогической формами речи. 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России,  к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И. Рейнвальд 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образовательном 

процессе» 

6 класс: 

создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; 

формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

Методика «Психологическая 

культура личности» (Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности образования» 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образовательном 

процессе» 



38 
 

идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы 

8 класс: 

освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в 

социальном 

проектировании 

 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Опросник профильно-

ориентационной компетенции 

(ОПОК) С.Л. Братченко 

Определение направленности 

личности (ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений; 

сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Карта самодиагностики степени 

готовности к выбору профиля 

обучения 

Анкета «Ценности образования» 

Модифицированный вариант 

«Самоактуализационного теста» 

Регулятивные УУД:  
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умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий 

в новом учебном материале; 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер) 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер) 

7 класс: 

формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер) 

8 класс: 

умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их 

устранения; 

формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки  

(С.В. Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер) 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер) 
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внеучебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования 

как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Познавательные УУД  

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты 

и проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

Предметные тесты 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 

6 класс: 

выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; 

давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты 

и проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 
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- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

7 класс: 

свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты 

и проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 

8 класс: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

-учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

-дискуссии, беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

-сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

-смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 

9 класс: - задания Предметные тесты 
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умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты 

и проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы 

 

6 класс: 

понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы 
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уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

7 класс: 

умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги 

 

8 класс: 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения 

, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы 

 

9 класс: 

разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы, 

тренинги, ролевые 

игры 

Тест коммуникативных умений 

Л. Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

                                               Способы и формы развития УУД 

                              Достижение метапредметных результатов на уроках 

№п/п Метапредметные 

результаты 

Предметы Структурные 

элементы урока 

Оценивание результатов 

1 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Все Целеполагание Балльная система в 

таблицах результатов 

2 Умение самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Все Целеполагание Балльная система в 

таблицах результатов 

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.  

Все Самоорганизация 

учебной 

деятельности, 

самоконтроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 

4 Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности еѐ решения. 

Все Рефлексия, 

самооценка 

достижения 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 

5 Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

Все Рефлексия, 

самооценка 

достижения 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 
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осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

6 Умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Предметы 

учебно-

познаватель-

ного характера 

(ЕНД, 

гуманитарный 

цикл) 

Освоение новой 

темы на уроке, 

выполнение учебных 

заданий, проектная 

деятельность на 

уроке и во 

внеурочной работе 

по предмету, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Все виды и способы 

оценивания: 5-балльная 

отметка, балльная система 

оценивания в соответствии 

с критериями, рейтинговая 

система оценивания, 

портфолио 

7 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Предметы 

учебно-

познаватель-

ного характера 

(ЕНД, 

гуманитарный 

цикл) 

Освоение новой 

темы на уроке, 

выполнение учебных 

заданий, проектная 

деятельность на 

уроке и во 

внеурочной работе 

по предмету, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Все виды и способы 

оценивания: 5-балльная 

отметка, балльная система 

оценивания в соответствии 

с критериями, рейтинговая 

система оценивания, 

портфолио 

8 Смысловое чтение: 

понимание главной темы, 

выделение подтем и 

микротем, осмысление 

позиции автора текста, 

выделение проблем, 

аргументов, 

художественно-

эстетической природы 

текста в художественных 

произведениях. 

Предметы 

учебно-

познаватель-

ного характера 

(ЕНД, 

гуманитарный 

цикл) 

Изучение нового 

материала в 

учебнике, поиск и 

обработка 

информации в 

интернете, 

использование ЭОР 

Все виды и способы 

оценивания: 5-балльная 

отметка, балльная система 

оценивания в соответствии 

с критериями, рейтинговая 

система оценивания 

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 учѐта 

интересов;  

формулировать, 

Все предметы На всех этапах урока 

и во внеурочной 

деятельности, где 

предполагается 

организованное 

учителем 

сотрудничество  

Неперсонифицированная 

оценка, рейтинговая 

оценка, рефлексивная 

оценка одноклассников, 

эмоционально-

экспрессивная оценка, 

портфолио  
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аргументировать и 

отстаивать своѐ 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. 

Преимуществе

нно предметы 

гуманитарного 

цикла 

Уроки-семинары, 

конференции, все 

виды предъявления 

образовательных 

результатов в устной 

и письменной форме 

Все виды и способы 

оценивания: 5-балльная 

отметка, балльная система 

оценивания в соответствии 

с критериями, рейтинговая 

система оценивания, 

портфолио 

11 Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

Предметы 

учебно-

познавательно

го характера 

(ЕНД, 

гуманитарный 

цикл) 

Изучение нового 

материала в 

учебнике, поиск и 

обработка 

информации в 

интернете, 

использование ЭОР,  

Все виды и способы 

оценивания: 5-балльная 

отметка, балльная система 

оценивания в соответствии 

с критериями, рейтинговая 

система оценивания 

12 Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Все предметы Умение 

организовывать 

учебную и 

познавательную 

деятельность с 

учетом 

здоровьесберегаю-

щих технологий на 

всех этапах урока и 

во внеурочной 

деятельности 

Балльная система 

оценивания  

в соответствии  

с критериями  

в специальных таблицах 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика). 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. МБОУ «Успенская СОШ» в рамках 

социокультурного комплекса и социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий в 

таких формах как: экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.   

       Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана воспитательной работы 

школы и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и осуществляться 

только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной 

деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

        В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 
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осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

        Приоритетной задачей старшей школы как завершающего этапа общего образования 

является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в 

форме продолжения образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой 

готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 

программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

        Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно 

происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся.  

Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 

сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том 

числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они 

приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных задач. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию 

способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование УУД 

осуществляется по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД. 

         Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

         Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования  к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 
выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации: 
Ситуация Характеристика 

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения  

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения) 

ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа еѐ решения) 

ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение 

 ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы  задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

      Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют 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. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

       Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

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

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

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

2.1.4.Особенности  реализации  основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а так же форм организации учебно-

исследовательской и проектно деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д.  Строя различного рода  отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
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другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

специфические  черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

       Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности/неуспешности исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

        В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

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

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
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практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе 

в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

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

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

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 

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

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

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

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

-устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

-проводить эффективные групповые обсуждения; 
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-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы 

и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?»  Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

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

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

-постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях  

следующие: 

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

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

-исследовательская практика обучающихся; 
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-образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

-для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

-необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

-необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

-необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

-результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

2.1.5. Содержание,  виды и формы  организации  учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ – компетенций 

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям 

учащегося. 

Элементами образовательной ИКТ-компетентности являются: 

- обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 

информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление 

информации и коммуникацию между людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
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- включение и выключение устройств ИКТ; 

- вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- вход в информационную среду учреждения, в том числе –через Интернет, средства 

безопасности входа. 

- размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать); 

- обращение с расходными материалами; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе –отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

- определение информации –способность использовать инструменты ИКТ для идентификации 

и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации –умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией –умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

- интегрирование информации –умение интерпретировать и представлять информацию, сюда 

входит: 

-  обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

- оценивание информации –умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

- создание информации –умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации –способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

-уроки по информатике и другим предметам; 

-курсы повыбору; 

-кружки; 

-интегративные межпредметные проекты; 

-внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить 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; 
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 моделирование, проектирование и управление; 

-математическая обработка и визуализация-данных; 

-создание веб-страниц и сайтов; 

-сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень  и описание основных элементов ИКТ-компетенций 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 
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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 

соответствиисрешаемыми задачами; создание движущихся изображений с 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); использованиепрограммархиваторов. 

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 использованиемсредств 
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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. 

 2.1.7.  Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ –технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ». 

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 

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.  

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков». 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения информации». 

Обучающийся сможет: 

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 
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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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений». 

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. 

Плантруемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов».  

Обучающийся сможет: 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческихзадач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов».  

Обучающийся сможет: 

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера,видеокамера); 

-использоватьпрограммы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании».  

Обучающийся сможет: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической ивизуализации; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике иинформатике. 
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Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление».  

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие».  

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 информационнойкультуры, 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 илинежелательно. 

 2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
К числу партнеров школы относятся  КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова, сельская библиотека, 

районный краеведческий музей, дом детского творчества, ДЮСШ, образовательные 

учреждения инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных  образовательных  маршрутов  школьника  

в  дополнительном  образовании,  через систему воспитательной работы. 

Организации Направления, формы сотрудничества 

КАУ ДПО АИРО им. 

А.М.Топорова 

Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации. 

Сельская библиотека Участие в совместных мероприятиях 

Сельский дом культуры Участие в совместных мероприятиях  

Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

 Районный краеведческий 

музей  

Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 

ДДТ Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

ДЮСШ  Спортивные секции. 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 



60 
 

Образовательные 

учреждения   

Реализация образовательных программ через сетевое взаимодействие 

Консультирование 

Семинары практикумы для педагогов 

Образовательные 

учреждения 

инновационной 

инфраструктуры системы 

образования Алтайского 

края 

Консультирование 

Стажерские практики для педагогов учреждения 

 

2.1.9.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательскойдеятельности 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 проходят курсы повышения квалификации по реализации ФГОС, в том числе на 

вебинарах, семинарах, окружных мероприятиях; 

-педагоги участвуют в разработке программы по формированию УУД; в реализации  выбранной 

программы по УУД; 

-педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 2.1.10. Система оценки деятельности ОУ  по  формированию и развитию универсальных 

учебных  действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов для 

современной коррекции образовательного пространства школы. 

 Задачи: 

- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования 

и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

ФГОС; 

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 

по формированию и развитию УУД обучающихся; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при получении 

основного общего образования. 

Объекты оценки: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 
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- Психолого-педагогические условия обучения ( ППМС –сопровождение, содержание основных 

и дополнительных образовательных программ, комплексно-целевые проекты в рамках 

внеурочной деятельности). 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материальн0-технические, информационные). 

Критерии оценки: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

-диагностики достижения метапредметных результатов на основе выполнения комплексных 

метапредметных работ; 

- неперсонифицированной оценки личностных достижений обучающихся; 

- анкетирования обучающихся и их родителей. 

Система оценки 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. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий  

 Методы сбора информации: 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-наблюдение; 

-беседа. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму); 

-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 сучителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способовдействия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, в 

том числе внеурочной деятельности 

       В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
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характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать  достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

          Рабочие программы разрабатываются  педагогами на основе авторских программ  в 

соответствии с Положением о рабочей программе  педагога (ФГОС) МБОУ «Успенская      

СОШ». 

2.2.1. Русский язык 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова.  Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы: пособие для общеобразовательных организаций.М.: Просвещение, 2016 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  
В учебном плане отведено 732 часа. В том числе: в 5 классе - 175 часов, в 6 классе - 210 часов, в 

7 классе - 140 часов, в 8 классе - 105 часов, в  9 классе - 102 часа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 
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орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения,совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета /Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова  (175 

учебных часов) 
5 класс 

Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность. 3 (2+1) 
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Роль языка в жизни человека и общества. Язык и речь. Особенности устной и письменной речи. 

Речевое общение. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Приѐмы эффективного аудирования. Ознакомительные и изучающее чтение. Общее 

представление о научном стиле речи, разговорной речи и языке художественной литературы. 

Повторение изученного в начальной школе 21 (17+4) 

Самостоятельные части речи: имена существительные, имена прилагательные, местоимения, 

глаголы, наречие как неизменяемая часть речи. Морфологические признаки частей речи. 

Правила правописания проверяемых безударных гласных в корне слов, непроверяемых 

безударных гласных в корнях слов, проверяемых и непроверяемых согласных в корнях слов, 

непроизносимых согласных в корнях слов, гласных после шипящих, употребление 

разделительных знаков, разделения предлога и приставки, употребления ь знака после 

шипящих в глаголах 2-го лица, правописания –тся и –ться в глаголах, правописания личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, раздельного написания не с глаголами, гласных иие в 

безударных падежных окончаниях существительных, ь после шипящих на конце имен 

существительных. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. Узкая и широкая тема 

текста. Анализ текста. Сочинение по картинки. Собирание материала к сочинению по картине, 

составление плана к нему. Роль пословиц в жизни народа. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 36 (30+6) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица. Строение словосочетания. Способы выражения грамматической связи 

слов в словосочетаниях. Различные словосочетания и грамматической основы предложения. 

Опознавательные признаки предложения. Грамматическая основа предложения. 

Первоначальное представление об односоставном предложении. Виды предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего (существительное, местоимение, сочетание слов). 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого (глагол, существительное, прилагательное). 

Распространѐнные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Способы выражения дополнения. Различие подлежащего и дополнения, 

совпадающего с ним по форме. Определение. Способы его выражения. Роль определения речи. 

Обстоятельство. Основные признаки обстоятельства, способы его выражения. Использование в 

речи дополнений, определений, обстоятельств. Однородные члены предложения. Понятие об 

обобщающем слове при однородных членах предложения. Обращение. Грамматические и 

интонационные признаки обращения. Сложное предложение. Различие роли союза и как 

средства связи между однородными членами предложения и между частями сложного 

предложения. Виды сложных предложений. Первоначальное понятие о сложноподчиненном 

предложении. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Первоначальное представление о 

косвенной речи. Диалог. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений. Знаки препинания и их функции. Знаки завершения, разделительные, 

выделительные. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Знаки препинания при однородных членах предложения: запятая между 

однородными членами предложения при бессоюзной связи и противительных союзах; 

непостановка запятой при одиночном союзе и; двоеточие после обобщающего слова. Знаки 

препинания при обращении. Запятая между частями сложного предложения. Знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Знаки препинания при диалоге. Пунктуационный анализ 

предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Приѐмы сжатия 

текста. Сжатое изложение. Подробное изложение повествовательного теста. Сочинение 

повествовательного типа о памятном (интересном) событии из личной жизни. Письмо близкому 

человеку. Сочинение- рассказ по жанровой картине. Речевой этикет. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 15 (11+4) 

Звуки речи. Особенности образования согласных и гласных звуков. Система гласных звуков. 

Ударные и безударные гласные. Система согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки. 

Непарные по мягкости- твердости согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Парные по 
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звонкости- глухости согласные. Позиционные чередования гласных и согласных звуков. 

Фонетическая транскрипция. Графика. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме тверлости и мягкости согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи мягкого знака. Звуковое значение букв е,ѐ,ю,я в разных фонетических 

позициях. Способы обозначения [ j`] на письме. Слог. Ударение. Разноместность русского 

ударения. Подвижность ударения при формообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы 

(акцентологическая норма, нормы, определяющие произношение гласных и согласных звуков). 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. Правило употребления и неупотребления ь для обозначения 

мягкости согласных. Функционально –смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Обучающее изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Сочинение –описание предмета. Описание картины (натюрморта). Аллитерация и ассонанс. 

Лексикология. Культура речи. 8+2 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Работа со словарной статьей 

толкового словаря. Лексическая сочетаемость. Омонимы. Различие омонимов и многозначных 

слов. Способы обозначения омонимов в толковом словаре. Синонимы. Словарь синонимов. 

Функции синонимов в речи. Синонимы как средство связи предложений. Антонимы. Словарь 

Антонимов. Функции антонимов в речи. Паронимы. Словарь паронимов. Различие паронимов. 

Нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различие в 

речиомонимов,антонимов,синонимов, многозначных слов. Нормы лексической сочетаемости. 

Сочинение по картине. Подробное изложение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 (18+4) 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица слова. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Корень слова. Однокоренные слова и формы слова. Грамматическое значение 

окончания. Нулевое окончание. Суффикс. Смысловые значения суффикса. Приставка. 

Смысловое значение приставки. Чередование звуков в морфемах. Виды чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов. Чередование гласных о и е с нулем звука. Морфемный анализ 

слова. Применение знаний по морфемике в практике правописания. Правила правописания 

гласных и согласных в приставках, гласных в корнях –лаг- -- -лож, -раст- -- -рос-, написания 

букв ѐ-о после шипящих в корне, букв и—ы после ц. Орфографический анализ слова. 

Сочинение-рассуждение. Составление плана к сочинению-рассуждению. Выборочное 

изложение. Пересказ текста с изменением лица. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 20 (16+4) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение имени 

существительного. Морфологические признаки имени существительного и его синтаксическая 

роль. Одушевленные и неодушевленные существительные. Нарицательные и собственные 

существительные. Род имѐн существительных. Трудные случаи определения рода. 

Существительные, имеющие форму только множественного числа. Существительные, 

имеющие только форму единственного числа. Склонение имѐн существительных. Начальная 

форма имени существительного. Определение типа склонения. Определение падежа 

существительного. Особенности склонения существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор существильного. Нормы согласования глаголов в форме прошедшего 

времени с существительными в роде и числе; нормы образования формы родительного падежа 

мн. числа существительных 2-ого склонения. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Употребление заглавной буквы в именах собственных. Правила правописания 

гласных е и ив падежных окончаниях существительных в единственном числе; гласных в 
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окончаниях существительных на –ия,-ие,-ий; существительных с основой на шипящий в 

родительном падеже мн.числа; о—е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Графическое значение условия выбора написания. Структура рассуждения. Доказательства в 

рассуждении. Включение элементов рассуждения в повествование. Письменное изложение 

художественного текста в сжатом виде. Изложение исходного текста с изменением лица. 

Устное сочинение-описание изображенного на картине с элементами рассуждения. 

Имя прилагательное 13 (9+4) 

Общекатегориальное значение имени прилагательного. Морфологические признаки 

прилагательного и его синтаксическая роль. Полная и краткая формы имен прилагательных. 

Грамматические особенности кратких форм, их синтаксическая роль. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление прилагательных в речи. Норма произношения кратких 

прилагательных. Нормы образования форм имен прилагательных. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. Правила правописания окончаний имен прилагательных; 

гласной о после шипящих под ударением в окончаниях прилагательных; кратких 

прилагательных с основой на шипящий. Графическое обозначение условия выбора написания. 

Описание животного в художественном тексте. Изложение-описание животного. Сочинение-

описание животного по картине. Сочинение-повествование по заданному плану. Сочинение-

описание животного по личным впечатлениям.  

Глагол 29 (24+5) 

Общекатегориальное значение глагола. Морфологические признаки глагола и его 

синтаксическая роль. Неопределенная форма глагола. Использование глаголов в 

неопределенной форме при составлении инструкций. Совершенный и несовершенный вид 

глагола. Видовые пары. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в речи. 

Изменение глагола по временам. Определение времени глагола. Образование форм прошедшего 

времени. Изменение глаголов в прошедшем времени по числам и в единственном числе по 

родам. Образование форм настоящего времени. Образование простой и сложной форм 

будущего времени. Спряжение глагола. Различение глагола 1 и 2 спряжения. Личные окончания 

1 и 2 спряжения. Морфологический разбор глагола. Употребление глаголов в речи. 

Употребление глаголов настоящего и будущего времени в рассказе о прошлом. Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Правила правописания не с глаголами; ь после 

ч в неопределѐнной форме глагола; е—и в корнях с чередованием; в безударной гласной перед 

суффиксом –л- в форме прошедшего времени глагола; гласных в безударных личных 

окончаниях глагола; мягкого знака после шипящих в глаголах 2-го лица ед.числа. Графическое 

обозначение условия выбора написания. Нормы произношения глаголов в формах настоящего и 

прошедшего времени. Нормы речевого этикета. Композиция повествовательного текста. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам. Устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного 

опыта. Репортаж по данному началу с использованием сюжетных рисунков. Сжатое изложение 

повествовательного текста с изменением лица. Сочинение-рассказ по рисунку.  

Повторение и систематизация изученного. 6 (5+1) 

Систематизация изученного по фонетике, лексикологии, морфемике, морфологии, синтаксиса, 

орфографии и пунктуации. Обобщение сведений о функционально-смысловых типах речи. 

   Содержание учебного предмета  (210  учебных часов) 

6 класс 

Язык. Речь. Общение (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение изученного в 5 классе (6 ч + 2 ч) 

Текст (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые (опорные) 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его 

особенности, сфера употребления. 
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Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи (10 ч + 2 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, иностранных слов, 

устаревших слов, этимологические и т. д. 

II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. Сочинение-рассуждение. 

Фразеология. Культура речи (3 ч + 1 ч) 

I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение пользоваться фразеологическим словарѐм. 

III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор). 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в 

русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. 

Сложение как способ словообразования (основ, слов, полных и сокращѐнных слов, 

аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ словообразования. Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласныха и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные, гласных в приставках пре- и при-. 

Правописание соединительных гласных o и e. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращѐнными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Описание помещения. Сообщение об истории слова 

(по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. 

Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные 

общего рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имѐн 

существительных. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах -еи-ик; буквы o и e после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, определять их род, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. 
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Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о происхождении 

имѐн. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное (21 ч + 4 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных 

по значению. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; гласные и 

согласные в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-); различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательного. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать  правильное 

ударение при образовании степеней сравнения; определять значения суффиксов 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по заданному началу. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имѐн числительных в предложении. 

Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа, дробные и со- 

бирательные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и письменной 

речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом. 

Местоимение (23 ч + 3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. 

Образование неопределѐнных местоимений. Дефис в неопределѐнных местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо,-нибудь и после приставки кое-. Не в неопределѐнных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 
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II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. 

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение. 

Сочинение по картине. 

Глагол (30 ч + 6 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Употребление личных глаголов в значении 

безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив 

глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова- (-ева-) и -ыва- 

(-ива-). 
Морфологический разбор глагола. 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределѐнную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го или от 1-го лица. 

Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности. 

Сообщение о творчестве скульптора. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (10 ч + 2 ч) 

Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Сообщение о происхождении фамилии. 

Сочинение на выбранную тему. 

Содержание учебного предмета  (140 учебных часов) 

7 класс  
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.  

Раздел II. 

Повторениепройденного в 5-6 классах. 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. 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. 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. 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. 
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Категория состояния. 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. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

Содержание учебного предмета  (105 учебных часов) 

8 класс  

Русский  язык  в  современном  мире. (1ч)    

Повторение  изученного  в    V- VII  классах. (5 ч+2ч)  Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания . 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. (7 ч+1ч)  Основные единицы синтаксиса. Текст. 

Предложение. Словосочетание. Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь 

 слов  в  словосочетании. 

Простое  предложение.  (2ч+1ч).  Грамматическая основа предложения.   Порядок  слов    в 

 предложении. Интонация.   

Двусоставные предложения. Главные  члены  предложения. (6ч+2ч)  Подлежащее. 

Сказуемое. Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное 

 именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  

Второстепенные  члены  предложения. (6ч+2ч) Дополнение.  Определение.  Приложение; 

знаки препинания при нѐм.  Обстоятельство.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Односоставные  предложения. (9ч+2ч) Главный член односоставного 

предложения. Назывные  предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Безличные предложения. Неполные  предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

Простое осложненное предложение. (1ч)    Понятие об  осложненном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. (12ч+2ч) Понятие  об  однородных  членах  предложения. 

 Однородные  члены,  связанные только перечислительной интонацией,  и  пунктуация  при 

 них.  Однородные   и  неоднородные  определения. Однородные  члены,  связанные 

сочинительными союзами,   и  пунктуация  при  них. Обобщающие  слова  при  однородных 

 членах  и  знаки  препинания  при  них. Синтаксический и пунктуационный разбор  

предложения с однородными членами. 

Обособленные  члены  предложения. (18ч+2ч) 
Понятие  об  обособленности. Обособленные  определения и  приложения; выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные  обстоятельства; выделительные знаки препинания 

при них.  Обособленные уточняющие    члены  предложения; выделительные знаки препинания 
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при них.  Синтаксический и пунктуационный разбор  предложения с обособленными членами. 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение  (4ч) Назначение 

обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные  знаки  препинания  при 

 обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные  конструкции. (5ч+2ч) Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия  в 

 предложении.  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. Прямая  и  косвенная 

 речь. Диалог. Цитата. 

Повторение и систематизация  изученного в 8 классе. (5ч+1ч) Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

Содержание учебного предмета  (102 учебных часа) 

9 класс  

Раздел 1. Общие сведения о языке.(2 ч.)  

 Роль русского языка в современном мире, причины его авторитета. Международное значение 

русского языка. Понятие о богатстве, образности русского языка как языка художественной 

литературы.                                                                                                                                                              

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч + 7 ч Р/р) 

Звуки русского языка, их классификация. Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические 

нормы и нормы письма. Орфограмма. Лексическое значение слова. Омографы, омофоны, 

паронимы. Фразеологизмы. Р/р Сжатое изложение «Много ли слов в русском языке?» 

Морфемы; морфемный и словообразовательный разбор. Способы образования слов. Морфемы, 

передающие информацию о слове, определение основных способов словообразования. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Р/р Сочинение по картине В.Васнецова 

«Баян» Опознавательные признаки словосочетания, средства синтаксической связи в 

словосочетаниях, опознавательные признаки предложения, отличие предложения от 

словосочетания. Грамматическая основа. Главные и второстепенные члены предложения. 

Текст. Стили текста. Изобразительно-выразительные средства языка. Р/р Устное описание 

человека (портрет) Повторение орфограмм и пунктограмм, изученных в 5-8 классах. Проверка 

усвоения материала, изученного в 5-8 классах. Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах».                                                                                                                             

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация Сложное предложение Основные виды сложных 

предложений (2 ч + 2 ч Р/р)Понятие сложное предложение. Общее представление об основных 

видах сложных предложений и способах связи между ними. Союзные( сложносочиненные 

предложения и сложноподчиненные предложения) и бессоюзные предложения. Понятие о 

сложносочинѐнном предложении. Понятие о сложноподчиненном предложении. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Р/р Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект.                                                                                                                                        

Раздел 4. Союзные сложные предложения Сложносочинѐнные предложения (8 ч + 4 ч Р/р)           

Три группы сложносочиненных предложений. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Постановка знаков препинания в 

ССП предложении. Составление схем предложений. Р/р Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. Повторение и обобщение по теме "Сложносочиненные 

предложения". Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Контрольная работа по теме «Сложносочинѐнное предложение».                

Раздел 5. Сложноподчинѐнные предложения (25 ч + 7 ч Р/р)     Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
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Схематическое изображение строения сложноподчиненного предложения. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями.                                                                                                                             

Основные группы сложноподчинѐнных предложений: Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными. Отличие определительных придаточных и местоимѐнно-

определительных. Р/р Изложение по теме «Прототипы образа Чацкого». Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными изъяснительными. Словарный диктант. Контрольная работа по 

теме «Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия и степени, места, 

времени. Р/р Сжатое изложение «Средняя полоса России». Р/р Сочинение-рассуждение о 

природе родного края. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, причины, 

цели. Придаточные предложения сравнительные, уступительные . Р/р Рассуждение «Почему 

необходимо много и внимательно читать?». Текст. Типы речи, рассуждение. Прямое 

доказательство и доказательство от противного. Придаточные предложения следствия. 

Повторение по теме «Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

обстоятельственными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений с придаточными присоединительными, их 

текстообразующая роль. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Р/р Сообщение на лингвистическую тему.  

Раздел 6. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными (5 ч + 1 ч Р/р)   
Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными и 

пунктуация в них. Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина 

(упр.241) Р/р Написание сочинения -сопоставительной характеристики двух портретов А.С. 

Пушкина. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. Однородное 

подчинение. Р/р. Сочинение о жизни современной молодѐжи (упр. 244). Р/р Деловые бумаги. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Автобиография. Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчинѐнное предложение». Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинѐнное предложение».                                                                                 

Раздел 7. Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч Р/р)                                                                       

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения в бессоюзных сложных 

предложениях. Отделительные знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях со значением перечисления. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со значением причины, пояснения, изъяснения. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений со значением изъяснения, их 

текстообразующая роль. Тире в бессоюзном сложном предложении со значением времени и 

условия, следствия и противопоставления. Р/р Подготовка к изложению с элементами 

сочинения- описания портрета. Р/р Написание изложения с элементами сочинения- описания 

портрета. Р/р Реферат. Повторение и обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях 

и пунктуации в них. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения».                                                                                    

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (5 ч + 5 ч Р/р) Сложные 

предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. Сочетание 

знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи.  Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения «Как я понимаю 

храбрость?» Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?». Авторские 

знаки препинания. Р/ р Сжатое изложение.  

Раздел 9. Общие сведения о языке (4 ч) Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества. Язык – средство общения и познания. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
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межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Языковые контакты 

русского языка. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 

письменности; русская письменность. Изменения в словарном составе языка, его грамматике и 

фонетике. Русский литературный язык и его стили. Разговорная речь. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, выразительность 

русского языка.    

Раздел 10. Повторение и систематизация изученного (7 ч + 1 ч Р/р) Систематизация 

изученного по следующим разделам языка: фонетика, графика, орфография, лексикология, 

фразеология, морфемика, словообразование, морфология. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие.    Р/р Изложение с элементами сочинения. 

Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 

Пунктуация. Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным человеком?» Употребление 

знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие. Запятая. 

Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки. Контрольный тест по теме «Употребление 

знаков препинания». Итоговое тестирование № 2 по курсу русского языка 5-9 классов. Анализ 

ошибок. 

Тематическое планирование предмета 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Язык и общение 3  

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 21  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 36  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15  

5 Лексикология. Культура речи 10  
6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22  
7 Морфология. Орфография. Культура речи 68 

 Имя существительное 20  
 Имя прилагательное 13  
 Глагол 29  
8 Повторение и систематизация изученного 6  

 Итого 175 

6 класс 

1 Язык. Речь. Общение  4 

2 Повторение изученного в 5 классе  8 

3 Текст  5 

4 Лексика. Культура речи                       12 

5 Фразеология. Культура речи  4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи                               35 

Морфология. Орфография. Культура речи 

7 Имя существительное 25 

8 Имя прилагательное 25 

9 Имя числительное 18 

10 Местоимение  26 

11 Глагол 36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 

классах. Культура речи  

12 

 Итого 210 
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7 класс 

1 Русский язык как развивающееся явление  1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 

3 Тексты и стили речи 4 

Морфология и орфография.   Культура речи 

4 Причастие  33 

5 Деепричастие  11 

6 Наречие  31 

7 Категория состояния  4 

Служебные части речи 

8 Самостоятельные и служебные части речи 1 

9 Предлог 8 

10 Союз 12 

11 Частица 12 

12 Междометие 1 

13 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 

 Итого 140 

8 класс 
1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах  7 

3 Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи  8 

4 Простое  предложение 3 

5 Двусоставные предложения  

 

8 

6 Второстепенные  члены  предложения 8 

7 Односоставные  предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные  члены  предложения 14 

10 Обособленные  члены  предложения 20 

Слова грамматически не связанные с членами предложения 

11 Обращение 4 

12 Вводные и вставные  конструкции 7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение и систематизация  изученного в 8 классе 6 

 Итого 105 

9 класс 

1 Общие сведения о языке  2 

2 Повторение изученного в V – VIII классах  17 

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений  

4 

Союзные сложные предложения 

4 Сложносочинѐнные предложения  12 

5 Сложноподчинѐнные предложения  32 

6 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными  

6 

7 Бессоюзные сложные предложения  10 

8 Сложные предложения с различными видами связи (5 ч 

+ 5 ч Р/р) 

10 

9 Общие сведения о языке 4 

10 Повторение и систематизация изученного (7 ч + 1 ч Р/р) 5 
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 Итого 102 

 

2.2.2. Литература 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин. Программа курса «Литература».  М.: ООО «Русское слово», 2014 

Место предмета «Литература» в учебном плане  

В учебном плане отведено 452 часа. В том числе: в 5 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 6 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 7 классе  - 70 

часов (из  расчета 2 учебных часа в неделю), в 8 классе - 70 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты по учебному предмету  

Личностные  

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 
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— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные  

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

 Содержание учебного предмета (105 учебных часов) 

5 класс 

Введение Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и учебная. 



77 
 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика  сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие  лексики в 

сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Р у с с к а я  б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Воронаи 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость;  

отношение  втора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 
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П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т . «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в . «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в . «В ночном».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о 
рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание 

в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 
Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное  состояние  

персонажа. Выразительные средства создания образов. 
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Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » –по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в . «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 
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Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги » (отрывок). 

И т о г о в ы й  у р о к .  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный  

карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

И.А. К р ы л о в .  Басня – на выбор. 

А.С. П уш к и н .  Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Л е р м о н т о в . «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений  – по выбору.  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Б л о к . «Летний вечер». 

И.А. Б у н и н .  Одно из стихотворений – по выбору.  

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений – по выбору.  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Содержание учебного предмета  (105  учебных часов) 

6 класс 

Введение (1 ч) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии (3 ч) 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Из устного народного творчества (3 ч) 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 
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Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы (4 ч) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и 

др.).  

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 

М.В. ЛОМОНОСОВ (3 ч) 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Из русской литературы ХIХ века (51 ч) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 ч) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 

с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  

А.С. ПУШКИН (13 ч) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 ч) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Н.В. ГОГОЛЬ (7 ч) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое 

в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 ч) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
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Н.А. НЕКРАСОВ (1 ч) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (6 ч)                                                                                                                          

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие,  сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 ч) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

А.П. ЧЕХОВ (6 ч) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Из русской литературы XX века (26 ч) 

И.А. БУНИН (3 ч) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

А.И. КУПРИН (5 ч) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

С.А. ЕСЕНИН (2 ч) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...».Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А.  Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

М.М. ПРИШВИН (6 ч) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

А.А. АХМАТОВА (1 ч) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 
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«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (1 ч) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов. «Его 

зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ (4 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Н.М. РУБЦОВ (2 ч) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (2 ч) 

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 

Я. И В. ГРИММ (3 ч) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» 

сюжет. 

О. ГЕНРИ (4 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

ДЖ. ЛОНДОН (4 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору)  

Содержание учебного предмета  (70 учебных часов) 

7 класс  

Введение  (1 час). 

Из устного народного творчества (2ч): «Святогор и Микула Селянинович»,русские   

народные песни. 

Из древнерусской литературы (2ч): «Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Из литературы XVIII века (5ч): М.В. Ломоносов. Из оды «На день восшествия…» (2ч);  Г. Р. 

Державин. «Властителям и судиям», (1 ч) .Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (2ч) . 

Из литературы XIX века (27ч): А.С. Пушкин в Санкт-Петербурге. Лирика (2ч): «К Чаадаеву», 

«Во глубине сибирских руд..», «Песнь о вещем Олеге» (1ч), «Полтава» (1ч); М.Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников. «Родина» (2ч), «Песня про купца Калашникова» (2ч); Н.В. 

Гоголь. «Шинель» (2ч); И.С.Тургенев. «Хорь и Калиныч» (1ч), «Певцы» (1ч), «Нищий» (1ч); 
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Н.А. Некрасов. «Вчерашний день часу в шестом…» (1ч), «Размышления у парадного подъезда» 

(1ч), «Русские женщины» (1ч), «Железная дорога» (1ч);М.Е. Салтыков – Щедрин. «Дикий 

помещик» (2ч), «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил…» (1ч) Л.Н. 

Толстой. «Севастополь в декабре месяце» (1ч), Н.С. Лесков. «Левша» (2ч), А.А. Фет.  «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Вечер» (1ч);  А.П. Чехов. «Хамелеон» (1ч), «Смерть чиновника» 

(1ч). Произведения русских поэтов 19 в. О России (1ч)  

Из русской  литературы XX века (23ч): М. Горький. «Детство» (2ч), «Старуха Изергиль» (1ч); 

И.А. Бунин. «Догорел апрельский светлый вечер» (1ч), «Кукушка» (1ч); А.И. Куприн. «Куст 

сирени», «Allez!» (2ч); В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1ч); Краткие сведения о С.А.Есенине и его лирика (2ч); 

И.С.Шмелѐв «Русская песня» (1ч);   М.М. Пришвин. «Москва-река» (2ч). Краткие сведения о 

К.Г. Паустовском. «Мещѐрская сторона». Части повести: «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство» (2ч). Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться» (1ч);  А.Т.Твардовского, 

«Василий Теркин» (2ч). Знакомство с лирикой поэтов участников Великой Отечественной 

войны (1ч); Б.Л. Васильев «Экспонат №…» (1ч); В.М. Шукшин. «Микроскоп» (2ч). Русские 

поэты 20 в о России (1ч). 

Из зарубежной литературы (10ч): Краткие сведения об У. Шекспире (1ч), Р.Бѐрнс 

«Возвращение солдата», «Джон Ячменное зерно (2ч), Р.Л. Стивенсоне, «Остров сокровищ» 

(1ч); М. Басѐ. Хокку (1ч); Антуан де Сент- Экзюпери «Планета людей» (1ч); Я. Купала. 

«Мужик», «Алеся», «А кто там идѐт?»(2ч+2рез/ч).  

Содержание учебного предмета  (70 учебных часов) 

8 класс  

Введение (1 час) 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3 часа) 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин (2 часа) 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. Карамзин (3 часа) 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 



85 
 

Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». (1 час) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система 

образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. Пушкин (8 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание Кюхельбекера», 

«19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  – любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. Гоголь (6 часов) 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. Тургенев (3 часа) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А. Фет (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. Островский (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «После бала». Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели 

и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О серьезном  – с улыбкой(сатира начала ХХ века) (2 часа) 
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Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, от фельетона  – к юмористическому 

рассказу. 

Н.А. Заболоцкий (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике 

Н. Заболоцкого 1950  – 60-х годов. 

М.В. Исаковский (2 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью –

 даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной  – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

В.П. Астафьев (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература 

и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

В.Г. Распутин (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести«Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир(3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. Сервантес (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Содержание учебного предмета  (105 учебных часов) 

9 класс  

Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 
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стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

А.С. Грибоедов 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 

от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIXстолетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). 

А.С. Пушкин 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и 

др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 

и проблематика. Реализм«Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы 

в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин 

и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе.  

М.Ю. Лермонтов 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 



88 
 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 

романе. 

 Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-

жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы«Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. 

Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—

90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., 

лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Тематическое планирование предмета 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Введение  1 

2 Из мифологии 3 

3 Из устного народного творчества 8 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Басни народов мира 1 

6 Русская басня 5 

7 Из литературы XIX века 37 

8 Из литературы XX века 30 

9 Родная природа в произведениях писателей ХХ века 3 
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10 Из зарубежной литературы 14 

 Итого 105 

6 класс 
1 Введение 1 

2 Из мифологии 3 

3 Из устного народного творчества 3 

4 Из древнерусской литературы 4 

5 Из русской литературы XVIII века   3 

6 М.В. Ломоносов 3 

7 Из русской литературы XIX века   51 

 В.А. Жуковский 3 

 А.С. Пушкин 13 

 М.Ю. Лермонтов 6 

 Н.В. Гоголь 7 

 И.С. Тургенев 4 

 Н.А. Некрасов 1 

 Л.Н. Толстой 6 

 В.Г. Короленко 5 

 А.П. Чехов 6 

8 Из русской литературы XX века 26 

 И.А. Бунин  3 

 А.И. Куприн 5 

 С.А. Есенин 2 

 М.М. Пришвин 6 

 А.А. Ахматова 1 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне 1 

 В.П. Астафьев 4 

 Н.М. Рубцов 3 

9 Из зарубежной литературы 13 

 Из книги «Тысяча и одна ночь» 2 

 В. и Я. Гримм 3 

 О. Генри 4 

 Дж. Лондон 4 

 Заключительный урок 1 

 Итого 105 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из   литературы XVIII века 5 

5 Из   литературы  XIX века 27 

6 Из русской литературы  XX века 23 

7 Из зарубежной литературы 10 

 Итого 70 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 3 

3 Из древнерусской литературы 4 

4 Из   литературы XVIII века 4 

5 Из   литературы  XIX века 33 

6 Из литературы  XX века 20 

7 Из зарубежной литературы 5 

 Итого 70 
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9 класс 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 5 

3 Из   литературы XVIII века 14 

4 Литература русского романтизма и первой четверти XIX века 11 

Литература первой половины XIX века (61) 

5 А.С. Грибоедов 10 

6 А.С. Пушкин 24 

7 М.Ю. Лермонтов 16 

8 Н.В. Гоголь 11 

9 Литература второй половины XIX века 5 

  10 Из литературы XX века 5 

 Итого 102 

 

2.2.3. Родной язык (русский)  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5-9 классы. /О.М. Александрова, Ю.Н. 

Гостева,  И.Н. Добротина – М.: «Просвещение», 2020 

Место предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане  

На изучение предмета в учебном плане отведено 244 часа. В том числе: в 5, 6 классах - по 70 

часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в 7, 8  классах – по 35 часов (из расчета 1 учебный 

час в неделю), в 9 классе - 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений 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. 

4. 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. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 



91 
 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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; 

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: обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и 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. 

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 критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной 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; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата. 

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

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности выполнения учебной 

задачи;свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные УУД: 

1.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; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. 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; 

определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и форму текста. 

3. 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. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

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: играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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: отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником;создавать письменные оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;использовать вербальные и невербальные 

средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя;делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы.В ходе изучения 

учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности инициативности.                                                                         

Предметные результаты 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце первого года изучения курса 

русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты 

должны отражать сформированность следующих умений.  

«Язык и культура»: 

-объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

в жизни человека;  

 -понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека;  

-понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 
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 -объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; аспознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

-распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;  

-распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

-распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и  литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

-объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки;  

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их;  

-распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их;  

-распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску; 

-понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

-понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»:  
-различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

-соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи;  

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

-соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка;  

-определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

-различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; - 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

-соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  
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-соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета;  

-соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания;  

-использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

-анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 

типа: определение понятия, собственно описание;  

-создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

- участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

-овладеть приѐмами работы с заголовком текста;  

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений;  

- создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

-анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

-анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

- владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы;  

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

-создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

-знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Содержание учебного предмета (70  учебных часов)  

5 класс 
Раздел 1. Язык и культура (20 ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родногоязыка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства.Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качествсовременного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметыи явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,народные танцы и т. п.), 

слова с национально-культурным компонентомзначения (символика числа, цвета и т. п.), 

народно-поэтические символы,народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина –девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица,рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, ВасилисаПрекрасная, Иван-царевич, сивка-

бурка, жар-птица и т. п.) в русскихнародных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах,художественной литературе.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русскихнародных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка 

про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать;при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабойБабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современныхситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки каквоплощение 
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опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностейнациональной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки.Краткая история русской письменности. Создание 

славянскоголфавита.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительноесредство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии 

Особенности употребления слов с суффиксамисубъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества ипроизведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника,голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми качествами,эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – оболтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для 

русских, мудрая для эскимосов;змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

длятюркских народов и т. п.).Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведенияпо их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Именапопулярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этогоопределѐнную стилистическую окраску. Названия общеизвестных 

старинных русских городов. Ихпроисхождение. 

Раздел 2. Культура речи (20 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные идопустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильныеварианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть,рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы 

(було[ч’]ная —було[ш]ная, до[жд’]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволн Овая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в 

художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их вустойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 

сравнении с языком жестов других народов. Основные лексические нормы современного 

русскоголитературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предметуили явлению 

реальной действительности. Лексические нормы употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая 

окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная,просторечная); употребление имѐн 

существительных, прилагательных,глаголов в речи с учѐтом стилистических норм 

современного русского языка(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; 

интернациональный —международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; 

брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный —бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). Основные грамматические нормы современного 

русскоголитературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имѐн существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложносоставных существительных (плащ-палатка, диванкровать, музей-квартира); род имѐн 

собственных (географическихназваний); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формыупотребления имѐн существительных. Формы существительных мужского рода 

множественного числа сокончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы(литературные); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – собол(животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые ипрофессиональные особенности формы именительного 
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падежамножественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы 

и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русскомречевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, попрофессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показательстепени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоциональногосостояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность илогичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Какстроится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений ичастей текста. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Резерв учебного времени 9 ч. 

Содержание учебного предмета (70  учебных часов) 

 6 класс  

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их 

национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и  стилистической окраске. Национально-

культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. 

(начать азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской 

грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; 

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, 

включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – 
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обеспечЕние. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: 

склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/- и (директора, 

договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего 

рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, 

вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 

3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имѐн существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имѐн прилагательных в 

формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имѐн 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; 

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 

художественной литературы. Описание внешности человека.  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Содержание учебного предмета (35  учебных часов) 

7 класс  

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 
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других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз 

и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 

характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально- 73 стилевая окраска 

и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. Текст как 

единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные 74 (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные 

позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча.  

Резерв учебного времени – 5 ч. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
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Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твѐрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед 

мягкими [ф  ] и [в]; произношение мягкого [н ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своѐм составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришѐл 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестѐр – 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имѐн; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
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дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.   Русский   язык   в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 
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Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Содержание учебного предмета (1-ый год обучения – 35  учебных часов) 

Рабочие программы КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова, 2019 

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура (12 час.)Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская 

лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 

слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. Русские имена. Имена 

исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные.                                                                                                                          

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.)Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - 

було[ш]ная, же[н
,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

прием.Основныелексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст (10 час.) Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка. Средства связи 

предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, 

шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Резерв учебного времени – 1 час 

Содержание учебного предмета (2-ой год обучения – 34 часа) 
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9 класс  
Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чничт; произношение женских отчеств на–ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. 

Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в 

составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст 

и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Тематическое планирование предмета (О.М. Александрова) 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Язык и культура  20 

2 Культура речи 20 
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3 Речь. Речевая деятельность. Текст 21 

 Резерв учебного времени 9 

 Итого 70 

6 класс 

1 Язык и культура 20 

2  Культура речи  20 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 21 

 Резерв учебного времени 9 

 Итого 70 

7 класс 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 10 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 5 

 Итого 35 

8 класс 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

 Резерв учебного времени 2 

 Итого 35 

9 класс 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 12 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 34 

8 класс (КАУ ДПО АИРО им. А. М. Топорова) 

1 Язык и культура  12 

2  Культура речи  12 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 35 

9 класс 

1 Язык и культура  12 

2  Культура речи  12 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Итого 34 

 

2.2.4. Родная литература (русская)  

Рабочая программа КАУ ДПО АИРО им. А. М. Топорова 

Место предмета «Родная литература» в учебном плане  

В учебном плане отведено 69 часов. В том числе: в 8 классе - 35 часов (из расчета 1 учебный 

час в неделю), в 9 классе – 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются:                    

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
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сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.        

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.                                                                                                                    

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). -

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 -Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

духовное многообразие современного мира.   -Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).    -Развитость эстетического 
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сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).    

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;                                                                  

 -Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные  

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;                                                                         

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;                                                               

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;                                                                                             

-Навыки смыслового чтения;                                                                                      

 -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;                                                                                                                       

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;                                                          

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий.                                                            

Предметные  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:                                                                                                                        

-Воспитание творческой личности путѐм приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий);                      

-Совершенствование читательского опыта;                                                                       

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению;                                                                                                                              

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 

по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству;                                                                            

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами на уроках литературы различных типов;                   
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-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров;                                                                                    

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов;                                                                                                                                  

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений.                                       

Важнейшими умениями являются следующие:     

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений;                                                                                                 

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;                 

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);               

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении;                                                       

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения;    

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;                                                                                          

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов;      

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;    

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения. 

Содержание учебного предмета (35 учебных  часов+ 34 учебных часов) 

8 – 9 класы  

Из мифологии. Из устного народного творчества. Русский фольклор: сказки, былины, 

загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 произведений разных жанров).  

Региональный компонент: Алтайские народные сказки в обработке Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и 

Катуни и др. Песенные традиции Алтая. Алтайский народный героический эпос. 

Из древнерусской литературы. Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор). 

Региональный компонент: Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. 

Много званых», ВШишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из литературы 19 века. Поэты пушкинской поры Поэты 2-й половины XIX в. 

 Региональный компонент: История Сибири. В.Шишков «Чуйские были» Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» Поэтический образ Родины.  

Из литературы 20 века. Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор) Проза конца 

XIX – начала XX в (2-3 рассказа или повести по выбору). Поэзия конца XIX – начала XX в  (2-3 

стихотворения по выбору). Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) Поэзия 2-

й половины ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) Проза русской эмиграции (1 произведение – 

по выбору. Региональный компонент: Творчество Р.Рождественского,  М.Юдалевич «Голубая 

Дама».Литературная сказка В.Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: 

М.Д.Зверев «Таинственные перья» Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М.Шукшина, 

К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-

этнографический очерк».                                                                                                                               

Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по выбору)  
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Региональный компонент: Г.Егоров «Повесть о разведчиках» В.М.Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка».                                                                                                                            

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 произведения – по 

выбору)  

Региональный компонент:  О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края                                                                                                                                    

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства «РОСМЭН» и др. (1-2 произведения по выбору) 

 Региональный компонент: В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова», В.Сидоров «Тайна 

белого камня» А.Никольская «Кадын – Владычица гор». 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

8 класс 

1 Из мифологии и устного народного творчества 8 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы 19 века 4 

 Из литературы 20 века 21 

 Итого 35 

9 класс 

1 Из мифологии и устного народного творчества 8 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 5 

 Из литературы 20 века 20 

 Итого 34 

 

2.2.5.1 Иностранный язык (английский)  

Апальков В.Г. – 3-е изд. М.: Просвещение, 2016 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане  

В учебном плане отведено 522 часа. В том числе: в 5 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 6 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 7 классе  - 105  

часов (из  расчета 3 учебных часа в неделю), в 8 классе - 105  часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
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нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные  

В соответствии с ФГОС 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 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: 
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 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). 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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; 
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 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. 
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. 
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 

1. 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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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



114 
 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. 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. 

Предметные  

Речевая компетенция 

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; 
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 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 про читанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 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, 
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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.). 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
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задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise 

- имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -еr, -1st , -sion/-tion, -merit, -ity , -ness, -

ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-', -у, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: im-/in- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If 

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

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
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неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/а few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... 
or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ...to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present PerfectPassive; 

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

 распознавать no формальным признакам и понимать значение не личных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I u II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+существительное» (a 
playing child) и «Причастие-существительное» (a written роеt). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения 

 Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Содержание учебного предмета  

5 - 9 классы  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
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наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 

до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днѐм рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
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адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объѐм личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различия на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка  в объѐме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных и распространѐнных 

простых предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределѐнных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

онационально-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), распространѐнными 

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; 
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– 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 распространѐнную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 

Формирование и совершенствование умений: 

– 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, нтернет-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 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Иностранный язык (немецкий)  

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5-9 классы». 

Автор: И.Л. Бим, Л.В. Садомова. М.: Просвещение, 2017 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане  

В учебном плане отведено 522 часа. В том числе: в 5 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 6 классе - 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 7 классе  - 105  

часов (из  расчета 3 учебных часа в неделю), в 8 классе - 105  часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Иностранный язык (немецкий) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
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1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

2)формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

3)приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

4) совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

5)существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

6)достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,  использующих  немецкий  

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

7)самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

8)осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

9)более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

10)осознание себя гражданином своей страны и мира; 

11)готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные 

1)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, культуры, языка своего 

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

2)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

3)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; 

4)формирование  готовности   и   способности   вести   диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

Предметные 

в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

1)умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

2)умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

3)участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

4)рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

5)сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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6)описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышан- ному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

1)восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

2)восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать еѐ; 

3)восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

чтении: 

1)чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

2)чтение  несложных   аутентичных   текстов   разных   жанров с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода),  умение  оценивать полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; 

3)чтение текста с выборочным пониманием нужной или ин- тересующей информации; 

письменной речи: 

1)заполнение анкет и формуляров; 

2)написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

3)составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

1)применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

2)адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

3)соблюдение правильного ударения; 

4)соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

5)распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

6)знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

7)понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

8)распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

9)знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

10)знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

1)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; 
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2)распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах; 

3)знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

4)знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

5)понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

6)представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

7)представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 

1)умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной  сфере: 

1)умение сравнивать языковые  явления  родного  и  немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2)владение приѐмами работы с  текстом:  умение  пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст с 

разной глубиной понимания); 

3)умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений  и   составлении   

собственных   высказываний в пределах тематики основной школы; 

4)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

5)владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

6)владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных  языков; 

в  ценностно-мотивационной  сфере: 

1)представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

2)достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных  и  межкультурных  контактов в доступных 

пределах; 

3)представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

4)приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах; 

в трудовой  сфере: 

1)умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

1)владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

2)стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами  немецкого языка; 

в физической  сфере: 

3)стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета  «Иностранный язык (немецкий)» 

5-9 классы 



126 
 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

3.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Проблема экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

4.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

5.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,  обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз.  

 

 

Тематическое планирование предмета 
№  п/п Название раздела Кол-во часов 

 5 класс  

1 Привет, 5 класс! С чем мы пришли из четвѐртого?  (Повторение) 8 

2 Старый немецкий город. Что в нем? 9 

3 В городе... Кто здесь живѐт? 9 

4 Улицы города. Какие они? 9 

5 Где и как живут здесь люди? 9 

6 У Габи дома. Что мы здесь видим? 9 

7 Как выглядит город Габи в разные времена года? 9 

8 В городе большая уборка. Хорошая идея! 9 

9 В город снова приезжают гости. Как вы думаете , какие? 9 

10 Наши немецкие друзья готовят праздник прощания с гостями. 9 

11 Повторение 8 

12 Итоговая контрольная работа 1 

13 Проекты 8 

 Итого 105 

 6 класс  

1 Здравствуй, школа! Повторительный курс. 4 

2 Начало школы. Везде ли оно одинаково? 12 

3 За окнами листопад. 12 

4 Немецкие школы. Какие они? 12 

5 Что наши немецкие друзья делают в школе? 12 

6 Один день из нашей жизни. Какой он? 12 

7 Путешествие классом по Германии. Это здорово?! 12 

8 В конце года веселый карнавал! 8 

9 Повторение 11 

10 Итоговый тест 1 

11 Проекты 10 

 Итого 105 

 7 класс  

1 После каникул. Повторительный курс 5 

2 Что мы называем Родиной? 12 

3 Облик города — визитная карточка страны. 13 

4 Жизнь в современном городе. Какие здесь существуют 13 
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проблемы? 

5 В деревне также много интересного. 12 

6 Охрана окружающей среды это сегодня самая актуальная 

проблема. 

13 

7 В здоровом теле здоровый дух. 12 

8 Повторение 11 

9 Итоговый тест 1 

10 Проекты 14 

 Итого 105 

 8 класс  

1 Прекрасно было летом! 21 

2 А сейчас — снова школа. 22 

3 Мы готовимся к путешествию по Германии. 21 

4 Путешествие по Федеративной Республике Германии. 21 

5 Повторение. 10 

6 Итоговый тест 1 

7 Проекты 10 

 Итого 105 

 9 класс  

1  Повторение. Каникулы , до свидания! 5 

2 Каникулы и книги. Совместимы ли они? 21 

3 Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы? 21 

4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором 

профессии? 

21 

5 Средства массовой информации. Действительно ли это - 4-я 

власть. 

21 

6 Повторение 8 

7 Итоговый тест 1 

8 Проекты 5 

 Итого 102 

 

2.2.5.2. Второй иностранный язык (немецкий) 

Программы  Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. М.М. 

Аверин, Е.Ю.Гуцалюк,  Е.Р.Харченко М.: Просвещение, 2019 

В учебном плане отведено 340 часов. В том числе: в 5 классе - 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в 7 классе  -68  часов 

(из  расчета 2 учебных часа в неделю), в 8 классе - 68  часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-образованию 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
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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 нѐм 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 учѐтом 

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, старшими и младшими 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 на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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. 

Метапредметные: 

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

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

Предметные: 

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 учѐтом 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. 

А. В  коммуникативной  сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

1)умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

2)умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

4)сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

5)описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

1)воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2)воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

3)воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении  

1)читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

2)читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), 

а также справочных материалов; 
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3)читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

1)заполнять анкеты и формуляры; 

2)писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением  формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

3)составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения. 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

1)применение правил написания изученных слов; 

2)адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

3)соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

4)распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5)знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

6)понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

7)распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;  

8)знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

9)знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  

социокультурная компетенция 

1)знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2)распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

3)знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

4)понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

5)представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

6)представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

компенсаторная компетенция 

1)умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

1)умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2)владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
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3)умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

4)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 5)умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

6)владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1)представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

2)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; 

3)приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

4)достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

1)владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

2)стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

3)развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

1)умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 

1)стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 Содержание учебного предмета (340 учебных часов) 

5-9 классы 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во  часов 
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5 класс 

1 Kennenlernen/Знакомство 9 

 

2 Meine Klasse/Мой класс 9 

3 Tiere/Животные 9 

4 Kleine Pause/ Маленькая перемена. Повторение 2 

5 Mein Schultag/Мой школьный день 9 

6 Hobbys/Хобби 9 

7 Meine Familie/Моя семья 9 

8 Was kostet das?/Что сколько стоит? 7 

9 Grosse Pause/ Большая перемена. Повторение 7 

 Итого                     68 

 6 класс  

1  Mein Zuhause/ Мой дом 9 

2 Das schmekt gut/Это вкусно 9 

3 Meine Freizeit/Моѐ свободное время 9 

4 Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение 2 

5 Das sieht gut aus/Это выглядит хорошо 9 

6 Partys/Вечеринки 9 

7 Meine Stadt/Мой город 9 

8 Ferien/Каникулы 7 

9 Grosse Pause/Большая перемена. Повторение 5 

 Итого 68 

 7 класс  

1 Kennenlernen/Знакомство 4 

2 Meine Klasse /Мой класс 4 

3 Tiere/Животные 4 

4 Kleine Pause /Маленькая перемена   1 

5 Mein Schultag /Мой день в школе 4 

6 Hobbys /Увлечения 4 

7 Meine Familie /Моя семья   4 

8 Was kostet das? /Сколько это стоит? 4 

9 Große Pause /Большая перемена 2 

10 Mein Zuhause /Мой дом 4 

11 Das schmeckt gut /Это вкусно 4 

12 Meine Freizeit /Мое свободное время 5 

11 Kleine Pause /Маленькая перемена 1 

12 Das sieht gut aus /Смотрится отлично 5 

13 Partys /Вечеринки 5 

14 Meine Stadt /Мой город 6 

15 Ferien /Каникулы 5 

16 Große Pause /Большая перемена 2 

 Итого 68 

 8 класс  

1 Wie war’s in den Ferien? /Как прошли каникулы? 5 

2 Meine Pläne /Мои планы 4 

3 Freundschaft /Дружба   4 

4 Kleine Pause /Маленькая перемена   1 

5 Bilder und Töne /Изображения и звуки 5 
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6 Zusammenleben /Жизнь в обществе   4 

7 Das gefällt mir /Мне это нравится   5 

8 Mehr über mich/ Еще о себе 4 

9 Große Pause /Большая перемена   2 

10 Fitness und Sport/Физкультура и спорт   4 

11 Austausch /Школьный обмен   5 

12 Unsere Feste/Наши праздники   4 

13 Kleine Pause /Маленькая перемена   1 

14 Berliner Luft /Берлинский воздух   5 

15 Welt und Umwelt /Мир и окружающая среда   5 

16 Reisen am Rhein /Путешествия вдоль Рейна   4 

17 Die Abschiedsparty /Прощальная вечеринка   4 

18 Große Pause /Большая перемена   2 

 Итого 68 

 9 класс  

1 Fitness und Sport /Физкультура и спорт 4 

2 Austausch /Школьный обмен 5 

3 Unsere Feste /Наши праздники 4 

4 Kleine Pause (Маленькая перемена) 1 

5 Berliner Luft/ Берлинский воздух   5 

6 Welt und Umwelt /Мир и окружающая среда   5 

7 Reisen am Rhein /Путешествия вдоль Рейна   4 

8 Die Abschiedsparty /Прощальная вечеринка 4 

9 Große Pause /Большая перемена   2 

10 Beruf /Будущая профессия   3 

11 Wohnen /Где мы живем?   3 

12 Zukunft /Будущее    3 

13 Essen /Еда   3 

14 Gute Besserung! /Выздоравливай!   3 

15 Die Politik und ich /Мое место в политической жизни   3 

16 Planet Erde /Планета Земля   3 

17 Schönheit /Что такое красота?   3 

18 Spaß haben /Получай удовольствие   3 

19 Technik /Техника   3 

20 

Mauer – Grenze – Grünes Band /Стена – граница – зеленый 

пояс   3 

21 Große Pause /Большая перемена 1 

 Итого 68 

 

Второй иностранный язык (английский) 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык как второй иностранный: 8 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2019 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

 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, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
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 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 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 нѐм взаимопонимания. 

 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. 

 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  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, составлять 

план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию). 

 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 (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 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, работая по 

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 
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 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (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, 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). 

 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 (подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить 

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

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

 Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму 

текста). 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 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 (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и правовых норм, 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные  
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

изучаемого языка. 

Ученик 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 
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Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик 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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик 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 

Ученик 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. 
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Ученик получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания); употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

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

том числе многозначные, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации и конверсии в пределах 

изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: суффиксы для 

образования существительных –tion, -ance/ -ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования 

прилагательных –less, -ful, -ly; суффикс –ly для образования наречий, а также префикс un- для 

образования прилагательных и существительных с отрицательным значением и over- для 

образования существительных, глаголов и прилагательных; конверсия - образование 

прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы; узнавать и распознавать 

американский вариант английского языка в сопоставлении с британскими аналогами; узнавать 

прилагательные и глаголы, управляемые предлогами; различать единицы для разного 

количества: little/ a little, few/ a few, not many/ not much. 

Узнавать и употреблять речевые клише для выражения предпочтения, удивления, пожеланий и 

поздравлений, инструктирования кого-либо, предложения и реакций на него, выражения 

собственного мнения. 

Ученик 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; 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 

Ученик научится: оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять 

в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; распознавать и употреблять в речи побудительные предложения с глаголом 

let; распознавать и употреблять в речи придаточные предложения времени и условия с союзами 

и вводными словами if, when, before, after, until, as soon as; распознавать и употреблять в речи 

исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; распознавать и употреблять в речи 

имена существительные, употребляемые только во множественном или только в единственном 
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числе;  распознавать и употреблять в речи особые случаи образования множественного числа; 

распознавать и употреблять в речи артикли с географическими названиями, названиями языков, 

наций и отдельных их представителей; распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи 

возвратные местоимения; распознавать и употреблять в речи отрицательное местоимение noи 

его эквиваленты; распознавать и употреблять в речи местоимения any, anybody, some, 

somebody, something; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени, знать их место в предложении 

распознавать и употреблять в речи глаголы в past simple, future simple, past progressive, present 

perfect; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must, should, need и 

обороты have to, to be able to; знать глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах; 

употреблять в речи конструкции used to do something, Shall I do something; распознавать случаи 

перевода прямой речи в косвенную. 

Ученик получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи придаточные 

предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how; распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в present simple passive; past simple passive; future simple 

passive. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик 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 

Ученик научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета (70 учебных часов) 

8 класс  

1. Путешествие по России и за рубежом. 

2. Внешность. Молодѐжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. 

5. Природа. Проблемы экологии. 

6. Человек и его профессия. 

7. Английский – язык международного общения. 

8. Музыка, кино, театр. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь  

Участие в диалоге этикетного характера –начинать, поддерживать разговор, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос–

запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Диалог - побуждение 

к действию - уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в 

нем участие. Диалог – обмен мнениями – выражать свою точку зрения, выражать 
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согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалога - 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по 

результатам проведенной проектной работы. Объем высказывания – 8-10фраз.  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание. При этом 

предусматривается овладение следующими умениями:  

Понимать тему и факты сообщения; вычленять смысловые вехи; понимать детали; выделять 

главное; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания текстов для аудирования – 

1 – 1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения. Независимо от вида чтения возможно использования двуязычного 

словаря. 

Объем текстов для ознакомительного чтения – 400 – 500 слов без учета артиклей.  

Объем текстов для чтения с полным пониманием – 250 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 
Совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений делать 

выписки из текста, составлять план текста, писать поздравления с праздниками (до 30 слов), 

заполнять анкеты, писать личное письмо с опорой на образец (объем 50 – 60 слов, включая 

адрес) 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи в 7-8 классах, в объеме 800 лексических единиц для продуктивного усвоения (в т.ч. 400, 

усвоенных по программам 5-6 классов), Общий объем лексики, предназначенной для 

продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 лексических 

единиц. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

-аффиксация (суффиксы –tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism, для образования существительных;-

less, -ful. –lyдля образования прилагательных, префикс un- для образования прилагательных и 

существительных и over- для образования глаголов, прилагательных и существительных); 

-конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы). 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами. 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами. 

Различение единиц для разного количества: little/ a little, few/ a few, not many/ not much. 



140 
 

Знакомство с речевыми клише для выражения предпочтения, удивления, пожеланий и 

поздравлений, инструктирования кого-либо, предложения и реакций на него, выражения 

собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 
Имя существительное: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 имена существительные, употребляемые только во множественном или только в 

единственном числе; 

 особые случаи образования множественного числа; 

 употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 
отдельных их представителей; 

 употребление нулевого артикля. 

 Имя прилагательное: 

 степени сравнения прилагательных. 

 имя числительное:  

 порядковые числительные. 
Наречие: наречия времени, их место в предложении. 

Глагол: 

 временные формы past simple, future simple, past progressive, present perfect. 

 модальные глаголы can, may, must, should, need и обороты have to, to be able to; 

 глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах; 

 инфинитив в функции определения; 

 конструкции used to do something, Shall I do something? 

 перевод прямой речи в косвенную; 

 глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive. 

Синтаксис: восклицательные предложения, побудительные предложения с глаголом let. 

Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, 

after, until, as soon as; 

Социокультурная компетенция 

Учащиеся знакомятся и продолжают знакомство с: 

 государственной символикой, 

 достопримечательностями Великобритании и США, 

 праздниками, традициями и обычаями проведения праздников, 

 известными людьми и историческими личностями, 

 системой школьного и высшего образования, 

 географическими особенностями и государственным устройством США, 

 культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом, 

 любимыми видами спорта, с флорой и фауной,  

 английскими народными песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает знакомство с 

реалиями, фоновой и коннотативной лексикой; овладение этикетными речевыми действиями. 

Компенсаторная компетенция  

Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое ранее. Новые 

компенсаторные умения: употреблять синонимы, описание предмет, обратиться за помощью, 

задать вопрос, переспросить. 

Учебно-познавательная компетенция  

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных ранее умений и 

формирование и развитие новых, в том числе: 
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Работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературы; 

Выполнять различные виды упражнений из учебника; 

Выполнять контрольные задания в формате ОГЭ; 

Участвовать в проектной работе. 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

8 класс 

1 Путешествие по России и за рубежом. 5 

2 Великобритания. 5 

3 Биография. 5 

4 Традиции. Праздники. Фестивали. 5 

5 Этот чудесный мир! 5 

6 Внешность человека. 5 

7 В школе и вне ее. 5 

8 США. 6 

9 Английский язык - общемировой язык. 6 

10 Живые существа вокруг нас. 6 

11 Азбука экологии. 6 

12 Быть в хорошей форме. 6 

13 Наши любимые развлечения. 5 

 Итого 70 

 

2.2.6. Математика 

 Бурмистрова Т.А. М.: Просвещение, 2016 

Место предмета «Математика» в учебном плане  

В учебном плане отведено 452 часа. В том числе: в 5 классе - 175 часов (из расчета 5 учебных 

часа в неделю), в 6 классе - 175 часов (из расчета 5 учебных часа в неделю), в 7 классе  - 210 

часов (из  расчета 6 учебных часа в неделю), в 8 классе - 210 часов (из  расчета 6 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 204 часа (из расчета 6 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные:  
1)ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

Метапредметные:  
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1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить не- обходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Предметные:  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно  выражать свои мысли в устной и пистменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 



143 
 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах: 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 



144 
 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.   

Содержание учебного предмета (350 учебных часов) 

 Математика  

 5-6 классы   

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объѐма,массы, времени, скорости. Примеры зависимостей междувеличинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др.Представление зависимостей в виде формул. Вычисления поформулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по еѐ координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна.  

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 
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сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Тематическое планирование предмета 
№п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 Площади и объѐмы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Повторение  16 

 Итого 175 

6 класс 

1 Делимость чисел 20 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

4 Отношения и пропорции 18 

5 Положительные и отрицательные числа 13 

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 

8 Решение уравнений 13 

9 Координаты на плоскости 13 

10 Повторение  13 

 Итого 175 

 

Алгебра 7-9 (416 учебных часов) 

Алгебра. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и др. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.   М.: Просвещение, 2014 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 



146 
 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления , умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные  

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   решения   

математических   проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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15) понимание сущности  алгоритмических  предписаний   и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и второй степени, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; использовать графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Планируемые результаты изучения курса алгебры: 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

3) понять, то погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
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2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность:  

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функцию как язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики; 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей;  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность:  

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

Содержание  учебного  предмета (140  учебных  часов) 
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7 класс   

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение  буквенного выражения. Допустимые  значения  переменных. Подстановка  

выражений вместо переменных. Преобразование  буквенных выражений на основе свойств 

арифметических  действий. Равенство  буквенных  выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение  многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность  уравнений. 

Линейное уравнение. Решение  текстовых  задач  алгебраическим  способом. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения  уравнений  в  целых  числах. 

Система  уравнений  с двумя переменными. Равносильность  систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение  подстановкой  и сложением.  

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимость между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их  графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная  

функция,  еѐ график  и  свойства. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

МАТЕМАТИКА В  ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал – Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости.  

Содержание  учебного  предмета (140  учебных  часов) 

8 класс    

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, 

множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n, 

где m – целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычисления. 
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АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и еѐ свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение  дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом.  Графики  простейших  нелинейных уравнений: парабола, гипербола. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. График  функции  y =  х.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм, графиков. 

ЛОГИКА И  МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множеств. Пустые множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

МАТЕМАТИКА В  ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая 

система мер.  

 История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Изобретение 

метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма.  

Содержание  учебного  предмета (136  учебных  часов) 

9 класс   
АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых,       

множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n, 

где m – целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью третьей степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррационльных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычисления. 

АЛГЕБРА 
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степеньс натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виетта. Решение уравнений, сводящимся к линейным квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность сиситем. Системыдвух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ. 

Основные понятия. Зависимость между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная 

функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентным способом и формулой n-го члена.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятностей. 
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Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множеств. Пустое множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если …, то …, в том и только в том случае, логические связки и , или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал – Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. Задача 

Леонардр Пизанского (Фибоначчи) о кроликах,числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

7 класс 

1  Выражения, тождества, уравнения  26 

2 Функции  18 

3 Степень с натуральным показателем  18 

4 Многочлены 23 

5 Формулы сокращѐнного умножения  23 

6 Системы линейных уравнений  17 

7 Повторение  11+4 

 Итого 140 

8 класс 

1 Рациональные  дроби  30 

2 Квадратные корни 25 

3 Квадратные уравнения  30 

4 Неравенства  24 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики.  13 

6 Повторение 14+4 

 Итого 140 

9 класс 

 

1 Квадратичная функция 29 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессия 17 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 
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6 Повторение  29 

 Итого 136 

  

Геометрия 7-9 класс 

Геометрия. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Атанасян Л.С. и др. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.   М.: Просвещение, 2014 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные  

1) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,   творческой   и  других  видах  деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  модели  и  

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра;  формулировать,  аргументировать  

и  отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   решения   

математических   проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах: 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4)вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
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5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значение длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения. Свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении на нахождение 

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

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
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9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Содержание учебного предмета (70  учебных  часов) 

7 класс  

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Дуга, хорда.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Теоретико  - множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
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Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной.  

Геометрия в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа.  

Содержание учебного предмета (70  учебных  часов) 

8  класс  
Геометрические фигуры 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс 

одного и того же угла 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии. Понятие о подобии фигур. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Теоретико  - множественные понятия 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики 

Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Содержание учебного предмета (68  учебных  часов) 

9  класс  
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема: единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники; свойства и признаки равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объяснение и 

пересечение множеств. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данная. Пример и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и 

только том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

7 класс 

1 Начальные геометрические сведения   7+ 3 

2 Треугольники   14 +3 

3 Параллельные прямые  9+4 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника  16+2 

5 Повторение. Решение задач  4+ 8 

 Итого 70 

8 класс 

1 Четырехугольники  14 

2 Площадь  14 

3  Подобные треугольники  19 

4 Окружность  17 

5 Повторение. Решение задач 4+2 

 Итого 70 

9 класс 

1 Векторы  8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движение  8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

 Итого 68 

 

2.2.7. Информатика 

Л.Л. Босов, А.Ю. Босова  Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 

Место предмета «Информатика» в учебном плане  

В учебном плане отведено 104 часа. В том числе: в 7 классе  - 35 часов (из  расчета 1 учебный 

час в неделю), в 8 классе - 35 часов (из  расчета 1 учебный час в неделю), в 9 классе - 34 часа (из  

расчета 1 учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 
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-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

-развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

-готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

-владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

-владение информационно-логическими умениями: 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; 

-владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

-ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
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пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

-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; 

-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; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуаль-ных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. 

д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 

данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 
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разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование предмета 

5-6 классы 

№ Название  раздела Кол-во часов 

     1   Компьютер 7 

     2    Объекты и системы 8 

     3   Информация вокруг нас 12 

     4   Подготовка текстов на компьютере 8 

     5   Компьютерная графика 6 

     6 Информационные модели 10 

     7  Создание мультимедийных объектов 7 

     8  Алгоритмика 8 

     9  Резерв 6 

  Итого 70 

7-9 классы 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как  

универсальное устройство обработки информации 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

6 Математические основы информатики 13 

7 Основы алгоритмизации 10 

8 Начала программирования 10 

9 Моделирование и формализация 9 

10 Алгоритмизация и программирование 8 

11 Обработка числовой информации 6 

12 Коммуникационные технологии 10 

13 Резерв 6 

 Итого 105 

 

2.2.8. Всеобщая история 

Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5-9 классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 

Место предмета «Всеобщая история» в учебном плане  

В учебном плане отведено 174 часа. В том числе: в 5 классе  - 70 часов (из  расчета 2 учебных 

часа в неделю),  в 6 классе  - 28 часов (из  расчета 2 учебных часа в неделю), в 7 классе  -26 
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часов (из  расчета 2 учебных часа в неделю),  в 8 классе - 24 часов (из  расчета 2 учебных часа в 

неделю), в 9 классе - 26 часа (из  расчета 2 учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких 

качествах, как: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Названные личностные и метапредметные результаты изучения школьниками истории 

подразумеваются в конкретных требованиях к учебной деятельности школьников на занятиях 

по истории. 

Ниже представлен комплекс предметных результатов освоения обучающимися программы 

курса всеобщей истории в 5–9 классах. В его основу положена общая структура познавательной 

деятельности  школьников  при  изучении  истории.  Она  отражает   систему и логику процедур 

научного исторического познания (описание — анализ — объяснение — оценка) и, 

соответственно, представляет основные виды познавательных действий школьников с 

историческим материалом (см. ниже). Знаниевые элементы подготовки учащихся в данном 

случае обозначены лишь «рамочно», они излагаются подробно в содержательных блоках 

программы. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: локализовать во времени ключевые исторические 

события и процессы; устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

соотносить хронологию отечественной и всеобщей истории. 

2. Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник информации 

об исторических событиях и процессах. 

3. Знание фактов, работа с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

4. Работа с историческими источниками: извлекать и анализировать информацию из 

исторических источников (письменных, визуальных, вещественных, устных). 

5. Историческое описание (реконструкция): составляя описания условий и образа жизни людей 

в прошлом, памятников культуры; рассказывать об исторических событиях, их участниках; 

составлять характеристику исторических личностей. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: соотносить единичные исторические 

факты и явления, процессы; раскрывать значение исторических терминов и понятий; 
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определять причины, сущность, последствия и историческое значение важнейших исторических 

событий; сравнивать исторические события и явления. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок: приводить версии и оценки исторических 

событий и личностей, излагаемые в учебниках, работах историков; определять и 

аргументировать своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям. 
8. Применение исторических знаний и умений в учебных ситуациях, общении, социальной 

среде: осуществлять подготовку учебных проектов по отечественной и всеобщей 

истории,истории родного края; применять исторические знания для раскрытия причин и 

сущности современных событий; использовать исторические знания как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры». 

В соответствии с приведѐнной общей структурой  определены предметные результаты  

изучения  курса  всеобщей  истории  в 5–9  классах. Они указаны ниже по основным разделам 

курса    в виде действий с историческим материалом, которыми должен овладеть ученик. 

История Древнего мира 

Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл основных хронологических 

понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); называть даты важнейших событий 

истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счѐт лет до нашей эры и нашей эры. 

Работа с исторической картой: находить и показывать на исторической карте природные 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий); давать словесное описание их местоположения; наносить на контурную карту 

исторические объекты с опорой на исторические карты атласа; устанавливать на основе 

картографических сведений связь между природными условиями и занятиями людей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть)место, 

обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;группировать,

систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с историческими источниками: называть и различать основные типы исторических 

источников (письменные, визуальные, вещественные, устные), приводить примеры 

источниковразных типов; различать подлинные памятники культуры изучаемой эпохи и 

источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из письменного 

источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных 

памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы, образы; определять смысл (главную 

идею) высказывания, изображения; соотносить информацию источника с контекстными 

знаниями об эпохе; с помощью учителя отличать вымышленную (легендарную) информацию от 

достоверной. 

Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об 

исторических личностях (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры первобытной эпохи и древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

государственного устройства древних обществ, положения основных групп населения, 

религиозных верований людей в древности; объяснять значение ключевых терминов и понятий 

древней истории; иллюстрировать общие явления конкретными примерами; находить в 

учебнике и объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории; объяснять, в 

чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры. 

Рассмотрение исторических версий и оценок: излагать оценки наиболее значительных событий 

и личностей древней истории, приводимых в учебной литературе; высказывать на уровне 

эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 
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Применение исторических знаний: раскрывать значение памятников древней истории и 

культуры, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по 

истории первобытности и Древнего мира (в том числе на региональном материале). 

История Средних веков 

Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий Средневековья, 

определять их принадлежность к веку, историческому периоду; называть этапы всеобщей 

истории Средних веков, их хронологические рамки; устанавливать длительность и 

синхронность событий всеобщей истории и истории Руси. 

Работа с исторической картой: находить и показывать на исторических картах исторические 

объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

самостоятельно извлекать из карты информацию об исторических событиях Средневековья, 

территории, экономических и культурных центрах государств в Средние века, о направлениях 

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

задания по контурной карте с опорой на исторические карты и текст учебника. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

Работа с историческими источниками: различать основные виды письменных источников 

Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература); 

характеризовать авторство, время, место создания источника (из приводимых в учебнике, 

хрестоматии); выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

исторических событий, деятельности личностей, природных условий) и объяснения (причин, 

сущности,  последствий  исторических  событий);  находить  в визуальном источнике, 

вещественном памятнике ключевые символы, образы; определять (характеризовать) позицию 

автора письменного и визуального исторического источника; соотносить информацию 

отдельного источника с контекстными знаниями об эпохе, отличать вымышленную 

(легендарную) информацию от достоверной. 

Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях всеобщей 

истории эпохи Средневековья; рассказывать об основных фактах биографии и деятельности 

выдающихся исторических личностей Средневековья; составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых обществах; представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты: 

экономических и социальных отношений и политического строя в средневековых государствах, 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к всеобщей истории 

Средних веков, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 

причины и следствия важнейших событий всеобщей истории эпохи Средневековья; проводить 

синхронизацию и сопоставление однотипных событий и  процессов отечественной и всеобщей 

истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок: излагать оценки событий и личностей эпохи 

Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе; характеризовать 

нравственные и культурные  ценности  людей  Средневековья,  определять и аргументировать 

своѐ отношение кним. 

Применение исторических знаний: характеризовать значение памятников истории и культуры 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные 

проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

История Нового времени. Конец XV–XVII в. 

Знание хронологии, работа с хронологией: локализовать во времени ключевые события 

всеобщей истории конца XV–XVII в.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); называть этапы всеобщей истории Нового времени, их хронологические 
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рамки; устанавливать синхронность событий всеобщей и российской истории 

соответствующего периода. 

Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник информации о 

границах крупнейших государств, важнейших исторических событиях и процессах всеобщей 

истории конца XV–XVII в.; выполнять задания по контурной кар- те с опорой на несколько 

исторических карт. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории конца XV– 

XVII в.; группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам; составление таблиц, схем). 

Работа с историческими источниками: различать основные виды источников по истории 

раннего Нового времени (международные договоры, законодательные акты, публицистические 

про- изведения, изобразительные материалы и др.); характеризовать обстоятельства и цель 

создания источника, его информационную ценность (по источникам, приводимым в учебнике, 

хрестоматиях); извлекать информацию из текста письменного исторического источника; 

проводить поиск исторической информации в визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях всеобщей 

истории конца XV–XVII в.; составлять краткую характеристику исторических личностей 

(основные факты биографии, личные качества, деятельность); составлять описание образа 

жизни различных групп населения в обществах раннего Нового времени; представлять 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты:  а)  

экономического,  социального и политического развития государств, находившихся в разных 

регионах мира в конце XV–XVII в.; б) европейской Реформации; в) новых веяний в духовной 

жизни общества; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах; объяснять смысл 

ключевых понятий, относящихся к данной эпохе всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий; выявлять  в историческом тексте (учебнике, отрывках из 

работ историков    и др.) и излагать суждения о причинах и следствиях важнейших событий 

всеобщей истории конца XV–XVII в., систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; проводить сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории, выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок: излагать альтернативные оценки событий и 

личностей всеобщей истории конца XV–XVII в., представленные в учебной и научно-

популярной литературе; приводить аргументы в подтверждение или опровержение 

предложенных мнений; различать историческую и нравственную оценку исторических событий 

и личностей; выражать отношение к деятельности исторических личностей конца XV–XVII в. с 

позиций духовных ценностей общества в изучаемую эпоху. 

Применение исторических знаний: осмысливать на примере перехода от средневекового 

общества к обществу Нового времени, как меняются при смене исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; характеризовать значение 

памятников истории и культуры конца XV–XVII в. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; выполнять учебные проекты по истории конца XV–XVII в. (в том 

числе на региональном материале). 

История Нового времени. XVIII — начало ХХ в. 

Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические рамки) важнейших 

событий (процессов) всеобщей истории Нового времени; определять принадлежность событий 

XVIII — начала ХХ в. к историческому периоду, этапу; устанавливать 

синхронность/асинхронность событий всеобщей и отечественной истории Нового времени; 

излагать подходы к периодизации всеобщей истории Нового времени, приводимые в учебной 

литературе, раскрывать отличительные черты отдельных периодов. 

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 



170 
 

результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

всеобщей истории XVIII — начала ХХ в.; использовать историческую карту для объяснения 

причин и последствий ключевых процессов и событий Нового времени; выполнять задания по 

контурной карте    с опорой на несколько источников информации (исторические карты, текст и 

иллюстрации учебника); при необходимости вводить дополнительные условные обозначения в 

легенду карты. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий всеобщей истории XVIII — начала ХХ в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку, составлять систематические и 

синхронистические таблицы, схемы; различать факты интерпретации событий прошлого (по 

периоду XIX—начала XX в.). 

Работа с историческими источниками: различать, дополнительно к официальным документам, 

материалы политических движений и партий, данные статистики, источники личного 

происхождения (мемуары, дневники, частные письма) и публицистические произведения как 

виды письменных исторических источников; объяснять назначение исторического источника, 

раскрывать его информационную ценность и ограниченность в изучении темы; выявлять 

принадлежность источника определѐнному лицу, социальной группе, общественному течению 

(по периоду XIX—начала XX в.); извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях и людях Нового времени из взаимодополняющих письменных и(или) визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях всеобщей 

истории XVIII — начала ХХ в. (в 9 классе — представлять развѐрнутый рассказ устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять характеристику (исторический 

портрет) известных деятелей Нового времени (ключевые факты биографии, личность, главные 

деяния, место в истории своей страны, мировой истории); давать описание образа жизни 

основных групп населения в странах мира в XVIII — начале ХХ в., 

в том числе изменений, происходивших на протяжении Нового времени; представлять описание 

памятников материальной и художественной культуры XVIII — начала ХХ в., выделяя 

характерные черты времени, художественного стиля. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития государств в разных регионах мира в 

XVIII—начале ХХ в.; б) процессов модернизации в разных регионах мира; в) развития идейных 

и политических учений в Новое время; г) масштабных социальных движений Нового времени; 

д)опыта реформ и революций XVIII—начала ХХ в. В разных странах и регионах; е) развития 

международных отношений в XVIII—начале ХХ в.; объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к всеобщей истории Нового времени, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; характеризовать причины и следствия важнейших событий 

всеобщей истории XVIII — начале ХХ в. (выявлять в исторических текстах суждения о 

причинах и следствиях событий, объяснять, какие факты могли послужить для них 

основанием); сопоставлять однотипные события и процессы всеобщей и российской истории 

XVIII — начала ХХ в., выделять черты сходства иразличия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок: излагать альтернативные оценки событий и 

личностей всеобщей истории XVIII— начала ХХ в., представленные в учебной и научно-

популярной литературе; анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

всеобщей истории XVIII — начала ХХ в. (выявлять мнение автора и приводимые им аргументы, 

представлять суждение о том, на чѐм они могли основываться); объяснять различие критериев 

оценки исторических событий их современниками и людьми, живущим и в другую эпоху; 

определять и аргументировать свою оценку событий и личностей Нового времени. 

Применение исторических знаний: объяснять, в чѐм состоит значение идейного и духовного 

наследия всеобщей истории Нового времени для современного мира; использовать знание 

истории XIХ — начала ХХ в. для характеристики истоков событий современной истории; 

выполнять учебные проекты по всеобщей истории Нового времени с привлечением материала 
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российской истории; приводить примеры взаимодействия в развитии зарубежной и российской 

науки и культуры в XVIII—начале XX в. И давать  им оценку; распознавать памятники истории 

и культуры XVIII — начала ХХ в. в современном мире, в том числе в окружающей среде, 

осознавать важность их сохранения (принимать участие в общественных обсуждениях, мерах 

по сбережению памятников). 

Содержание учебного предмета (70 учебных часов) 

5 класс  

Введение (2 ч) 
Что изучает история. Геродот — «отец истории». Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н.э.»). 

Историческая карта. 

Первобытность (4 ч) 
Происхождение и расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Овладение огнѐм. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы. Род и племя. Изобретение орудий труда. Появление 

ремѐсел. Производящее хозяйство. 

От первобытности к цивилизации. Использование металлов. Развитие обмена и торговли. От 

родовой общины к соседской общине. Появление знати. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний Восток (20 ч) 
Понятие «Древний Восток», карта древневосточного мира. 

Древний Египет(7 ч). Природа Египта. Занятия населения. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, чиновники, жрецы). Жизнь 

древних египтян (условия жизни, положение, повинности). Развитие земледелия, скотоводства, 

ремѐсел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы египтян; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамcесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-мятежник Эхнатон. 

Познания древних египтян. Письменность (иероглифы, папирус); открытие Ж.Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Западная Азия в древности(8 ч). Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы   и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел и торговли. Путешествия финикийцев. Финикийский алфавит. Палестина и еѐ 

население. Образование еврейских государств. Царь Соломон. Ветхозаветные сказания об 

истории и верованиях еврейского народа. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Персидская держава. Завоевания персов. Управление империей. 

Религия персов. 

Древняя  Индия (2ч). Природные условия Древней Индии. Занятиянаселения. Древнейшие 

города-государства. Переселение ариев в Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (художественная 

культура, литература, научные познания). 
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Древний Китай(3ч). Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие государства. Создание объединѐнной империи. Цинь 

Шихуанди. Великая Китайская стена. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий 

шѐлковый путь. Религиозно-философские учения.  Конфуций.  Научные  знания  и изобретения. 

Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 
Древнейшая Греция (4 ч). Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвети гибель Минойской цивилизации. Государства 

ахейской Греции (Микены, Тиринф). Поход ахейцев на Трою. Дорийское завоевание. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Храмы и 

жрецы. 

Греческие полисы (10 ч). Подъѐм хозяйственной жизни после «тѐмных веков». Развитие 

ремесла и торговли. Образование городов-государств. Политическое устройство полисов. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, общественное устройство. Олигархическое управление. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне; 

Мильтиад. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеяхи Микале. Итоги Греко-

персидскихвойн. 

Расцвет Афинского государства. Развитие демократии. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Повседневная жизнь древних греков. 

Пелопоннесская война. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч). Школа и образование. Развитие наук. Греческая философия. 

Литература. Архитектура и скульптура. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Македонские завоевания. Эллинизм(3 ч). Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 

Главенство Македонии над греческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства на Востоке. 

Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим (20 ч) 
Начало Римской истории (3ч). Природа и население Древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции  и  плебеи.  

Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч). Войны с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Римав Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч). Вопрос о земле. Реформы Гракхов: 

цели, меры, итоги. Начало гражданских войн в Риме. Диктатура Суллы. Рабство в Древнем 

Риме. Восстание Спартака. Первый триумвират (Помпей, Красс, Цезарь). Участие армии в  

гражданских  войнах.  Гай  Юлий  Цезарь:  путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6ч).Установление императорской власти. Октавиан 

Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Повседневная жизнь в  столице  и  провинциях.  Возникновение  и распространение 

христианства. Разделение Римской империина Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима (3 ч). Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 
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Итоговое повторение и обобщение (4ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

Содержание учебного предмета (28 учебных часов) 

6 класс  

Введение (1 ч) Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Источники знаний о Средних веках. 

Вводное повторение. От Древнего мира к Средневековью. Римская империя в IV–V вв.: Запад и 

Восток. Великое 

переселениенародов.ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварских королевств. 

Империя ромеев на Востоке —Византия. 

Германские королевства в раннее Средневековье. Держава франков (2 ч).Германские 

племена в период Великого переселения народов. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Союз короля франков и папы римского. Завоевания Карла Великого. Принятие 

императорскоготитула.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение». Верденский  раздел, 

его причины и значение. 

Страны Европы в X–XI вв.(3 ч). Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–XI вв. (2 ч). Территория, население империи ромеев. Юстиниан I: 

законодатель и строитель. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Культура Византии. Образование и книжное дело. Развитие наук. Художественная 

культура (архитектура, иконопись). Взаимоотношения с Русью. 

Арабы в VI–ХI вв. (2 ч). Территория расселения арабских племѐн. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и рождение ислама. Хиджра. Победа новой веры. 

Коран. Первые халифы. Завоевания арабов. Мир ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура мусульманского мира. Роль арабского языка. Образование и наука. Расцвет 

литературы и искусства. Архитектура: города и мечети. 

Средневековое европейское общество(4 ч).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. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Отношения светских правителей и церкви (борьба пап за независимость 

церкви от светской власти). Крестовые походы: цели, участники, итоги. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Страны Европы в XII–XV вв. (5 ч). Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Германские государства в ХII- ХV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия , восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Культура европейского Средневековья (2 ч).  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 
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знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Изобретение книгопечатания. 

Страны Востока в Средние века (4 ч). Османская империя: завоевания турок-османов 

(Балканы, падение Византии). Управление империей, положение покорѐнных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония: образование государства, императоры и сѐгуны. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч). Цивилизации майя, ацтеков и 

инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

На пороге перемен (1 ч). Начало Великих географических открытий. 

Обобщение (1ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. 

Содержание учебного предмета (26 учебных часов) 

7 класс  

Введение (1ч) 

Понятие «Новоевремя». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

Великие географические открытия (3 ч). Предпосылки Великих географических  открытий.  

Поиски  европейцами  морских  путей  в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевание 

конкистадорами Центральной Америки. Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути  в Китайи Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV—XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. (3ч). Развитие техники, горного дела, 

производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наѐмного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Изменение структуры средневекового общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч). Причины Реформации. Начало Реформациив 

Германии; М.Лютер. Развѐртывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Инквизиция. Религиозные войны. 

Государства Европы в XVI–XVII вв. (8 ч). Абсолютизм и сословное представительство. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков Католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально- освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, итоги и значение. 

Англия.  Развитие  капиталистического   предпринимательства в городах и деревнях. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. Золотой 

век Елизаветы I. Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Внутренняя и 

внешняя политика кардинала Ришелье. Французский абсолютизм при ЛюдовикеXIV. 

Вызов абсолютизму. Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Становление английской парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. (2 ч). Борьба за первенство, военные конфликты 

между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 

владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. 

Германские государства в международных отношениях. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
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Европейская культура в раннее Новое время (3ч). Высокое Возрождение в Италии: художники 

и их произведения. Северное Возрождение. Гуманизм за Альпами. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв. (3 ч). Османская империя: на вершине могущества. Сулейман 

I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сѐгуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение(1ч). Историческое и культурное наследие раннего Нового времени. 

 Содержание учебного предмета (24 учебных часа) 

 8 класс  

Введение (1 ч) 

Век Просвещения (3ч). Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Вольтера, Ш. Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. д’Аламбер). Германское Просвещение.  Распространение  идей  Просвещения в 

Америке. Философы и монархи. Просвещѐнный абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Государства Европы в XVIII в. (6 ч)Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные, парламентские. 

Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Открытия в металлургии. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Движения протеста. Луддизм. Вступление на путь модернизации. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий: законодатель и воин. Австрия в XVIII в. 

Правление Марии Терезиии Иосифа II. Реформы просвещѐнного абсолютизма.  

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над 

частью итальянских земель. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испаниии 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (3 ч). Этапы создания 

английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание 

местного самоуправления. Белые переселенцы и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие».  Первый  Континентальный  конгресс  

(1774)  и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии 

под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 

войне и еѐ завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). Отцы-основатели. Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в. (3ч). Причины революции. Хронологические рамки 

и основные этапы революции. Начало революции: решения депутатов и действия парижан. 
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Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. 

Дантон, Ж.П. Марат). Переход  от монархии к республике. Вареннский кризис. Начало войн 

против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ Разума, борьба 

против Церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.).  Установление  режима консульства. Итоги  и значение революции. 

Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. (3ч). Развитие науки. Новая картина 

мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и 

медицине. Продолжение географических открытий. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко. Музыка духовная и светская. 

Распространение образования. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Сословный 

характер культуры. 

Международные отношения в XVIII в. (1 ч). Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–

1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. (3ч). Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сѐгуны и даймѐ. Положение сословий. Культура стран Востока в 

XVIIIв. 

Обобщение(1ч). Историческое и культурное наследие XVIIIв. 

Содержание учебного предмета (26 учебных часов) 

9 класс  

Введение (1 ч)  «Долгий XIX век». 

Европа в начале XIX в. (3 ч). Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоѐванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы (3 ч). Промышленный переворот,  его  особенности  в  

странах  Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и 

национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. Экономическое и политическое развитие 

европейских стран в 1820–1830-е гг. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Чартизм. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ — начале ХХ в. (8 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика. 

Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъѐм борьбы за независимость итальянских земель. 

Образование единого государства. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Германия. Движение за объединение германских государств (варианты объединения). О. 

Бисмарк. Провозглашение Германской империи. 
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Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. 

Габсбургскаямонархия:  экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение двуединой Австро-Венгрии (1867 г.). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 

гг., еѐ итоги. 

Соединѐнные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост   в конце XIX — начале ХХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — 

начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

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. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. Марксизм и рабочее движение. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч). Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая  революция   1908–1909 гг.   Революция   1905–1911 г.   

в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Китай. Опиумные войны. «Открытие» Китая для европейских компаний. Восстание тайпинов. 

Доктрина «открытых дверей». Попытки проведения реформ. Восстание ихэтуаней. Революция 

1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике 

и социальных отношениях. Переход  к политике завоеваний. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX в. (3 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Массовая культура. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. 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. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

(испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
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Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Введение  2 

2 Первобытность 4 

3  Древний Восток 20 

4 Древняя Греция. Эллинизм 20 

5 Древний Рим 20 

6 Итоговое повторение и обобщение 4 

 Итого 70 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Германские королевства с раннее Средневековье. Держава 

франков 
2 

3 Страны Европы в X-XI вв. 3 

4 Византийская империя в  VI-XI вв. 2 

5 Арабы в VI-XI вв. 2 

6 Средневековое европейское общество 4 

7 Страны Европы в  XII-XV вв. 5 

8 Культура европейского Средневековья 2 

9 Страны Востока в Средние века 4 

10 Государства доколумбовой Америки в Средние века 1 

11 На пороге перемен 1 

12 Обобщение 1 

 Итого 28 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Великие географические открытия 3 

3 Изменения в европейском обществе в  XVI-XVII вв. 3 

4 Реформация и контрреформация в Европе 2 

5 Государства Европы в  XVI-XVII вв. 8 

6 Международные отношения в  XVI-XVII вв. 2 

7 Европейская культура в раннее Новое время 3 

8 Страны Востока  в  XVI-XVII вв. 3 

9 Обобщение 1 

 Итого 26 

8 класс 

1 Введение. 1 

2 Век Просвещения 3 

3 Государства Европы в  XVIII в. 6 

4 Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость. 

3 

5 Французская революция конца  XVIII в. 3 

6 Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. 3 

7 Международные отношения в  XVIII в. 1 

8 Страны Востока в XVIII в. 3 

9 Обобщение 1 

 Итого 24 

9 класс 
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1 Введение 1 

2 Европа в начале  XIX в. 3 

3 Развитие индустриального общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные отношения, политические 

процессы  

3 

4 Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

ХIХ — начале ХХ в. 

8 

5 Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. 2 

6 Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 3 

7 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1 

8 Развитие культуры в XIX в. 3 

9 Международные отношения в XIX — начале XX в. 1 

10 Обобщение 1 

 Итого 26 

 

История России 

Рабочая  программа  к  учебникам  Е.В.  Пчелова,  П.В.  Лукина,  В.Н.  Захарова, К.А. 

Соловьѐва, А.П. Шевырѐва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 232 с. 

— (Инновационная школа). 

Программа и тематическое планирование курса «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьев, А.П. Шевырев.- 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2016. — 96 с. 

Место предмета «История России» в учебном плане  

В учебном плане отведено 350 часа. В том числе: в 6 классе  - 42 часа (из  расчета 2 учебных 

часа в неделю), в 7 классе  -44 часов (из  расчета 2 учебных часа в неделю),  в 8 классе - 46 

часов (из  расчета 2 учебных часа в неделю), в 9 классе - 44 часа (из  расчета 2 учебных часа в 

неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 

 Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе 

являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире;  

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы;  

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;  
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 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать 

и защищать свои идеи;  

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).  

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времѐн до 

начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI 

в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать 

их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам;  

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времѐн до начала XVI в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — 

начале XVI в.;  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие 

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

«централизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времѐн до начала XVI в.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приѐмы творческой 
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(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

  самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России с древнейших времѐн до начала 

XVI в. Как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и 

развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времѐн до начала XVI в.  

7 класс 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 классе 

являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире;  

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы;  

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;  

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать 

и защищать свои идеи;  

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).  

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI- XVII вв.» 

обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы XVI- XVIIвв., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать 
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их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории XVI- XVIIвв., классифицировать 

и группировать их по различным признакам;  

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России XVI- XVII вв;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времѐн до начала XVI в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной 

культуры России в XVI- XVIIвв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.) 

 сопоставлять развитие России и других стран в XVI- XVIIвв., определять общие черты и 

особенности;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени;  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVI- XVIIвв.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приѐмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

  самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России XVI- XVIIвв. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась и российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XVI- XVII вв. 

8 класс 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 8 классе 

являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире;  

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 
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личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. Метапредметными 

результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы;  

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;  

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать 

и защищать свои идеи;  

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).  

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIII в.» 

обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и 
группировать их по различным признакам;  

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 
истории изучаемого периода и их участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России XVIII в.;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) 

художественной культуры России в XVIII в.;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового времени 
(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  
обучающиеся получат возможность научиться: 
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 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени;  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVIII в.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные дополнительные источники, а также приѐмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

 целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, складывались 

основы российской государственности, многонационального и поликонфессионального 

российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной 

самоидентификации;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XVIII в.;  

 элементарные представления о политике исторической памяти в России.  

9 класс 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 9 классе 

являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире;  

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы;  

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;  

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать 

и защищать свои идеи;  

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества; 
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 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1801—1914 гг.» 

обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать 

их положение в стране и мире;  

 объяснять изменения государственных границ и геополитического положения России в 

1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам,  

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XIX — начала ХХ в.;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека 

о мире; в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм); г) художественной культуры России XIX — начала ХХ в.;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 

гг. (социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между 

народами и странами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты 

и особенности;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — 

начале ХХ в.;  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России 1801—1914 гг.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные  

 дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ;  

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  
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 целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к 

капиталистическим отношениям  

 превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась 

социальная структура российского общества, осуществлялись проекты реформирования 

государственной системы, формировались общественные движения, накапливались социально-

экономические и политические противоречия, переросшие в революционное движение в начале 

ХХ в.;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XIX — начала ХХ в.;  

 элементарные представления о политике исторической памяти в России.  

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Содержание учебного предмета «История России с древнейших времен до начала  XVI 

века» 

Введение (1 ч). История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времѐн до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч).  

Первобытная эпоха. Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия 

труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических 

раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему 

хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. 

Языковые семьи и группы. 

Народы и государства нашей страны в древности. Греческая колонизация северного 

побережья Чѐрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно и социально-

географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия. Великое переселение народов. Миграция готов 

и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, 

Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Восточные славяне в древности. Предполагаемая прародина славян и направления их 

миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, 

западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финноугры. Славянские общности 

Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории 

восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 

славян. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 
Образование государства Русь. Социальная и политическая организация восточных славян. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг 

в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный 

характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных 

лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые 

известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в 

Киев столицы государства Русь. 
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Первые русские князья. Объединение восточнославянских «племѐн» под властью князя 

Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на 

Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского 

князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков 

и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в 

Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Князь Владимир и Крещение Руси. Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе 

веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в 

разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах и преданиях. 

Русь при Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. 

Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение 

границ государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства 

Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в 

правление Ярослава Мудрого. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. 

Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. 

«Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об 

идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Древняя Русь: общество и государство. Территория и население государства Русь. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Развитие городов и быт жителей Руси. Предпосылки роста и развития городов, ремесла и 

торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и 

формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремѐсел и торговли. Городское население. 

Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильѐ, предметы обихода, одежда, досуг. 

Православная церковь в Древней Руси. Влияние православия на повседневную жизнь и 

духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их 

основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни 

Древней Руси. 

Литература Древней Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и 

книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. 

Искусство Древней Руси. Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная 

форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные 

храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские 

иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 
Образование самостоятельных русских земель. Причины распада Руси на самостоятельные 

земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи 
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раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на 

княжеские междоусобицы. 

Земли Южной Руси. Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского 

княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и 

половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Юго-Западная Русь. Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение 

Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Новгородская земля. Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. 

Новгород как перекрѐсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его 

планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся 

памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический 

источник о жизни новгородцев. 

Северо-Восточная Русь. Особенности географического положения, природных условий и 

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 

численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения 

и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 
Монгольское нашествие на Русь. Возникновение Монгольской империи. Военная 

организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке 

Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси 

(1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о 

защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия 

нашествия. 

Натиск с Запада. Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами 

князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и 

кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая 

Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении 

Орды и еѐ правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, 

Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и 

удельными князьями. 

Великое княжество Литовское и русские земли. Возникновение Литовского государства и 

рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого 
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княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества 

Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, еѐ 

историческое значение. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, 

особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и 

тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского 

княжества при Иване Калите. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Укрепление Москвы при князе Дмитрии 

Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной 

войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. 

Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва 

(1380) и еѐ историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, 

литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. Расширение территории Московского 

княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в 

Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский 

престол; средства и результаты войны; еѐ последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тѐмный. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Конец эпохи раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул 

и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. Роль Православной церкви 

в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр 

русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и 

Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и 

нестяжатели, ереси. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. Последствия монгольского нашествия 

для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки еѐ возрождения в конце XIII — начале 

XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское 

и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная 

литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. Возрождение каменного зодчества в Новгороде 

(конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублѐва, Дионисия. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Содержание учебного предмета «История России XVI-XVII века» 

7 класс 

Введение (1 ч) 
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Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Р а з д е л  I. Создание Московского царства (11 ч) 
Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. 

Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, еѐ роль в управлении 

государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. 

Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV 

для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: еѐ состав и значение. Земские соборы. Развитие 

приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: 

формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Внешняя политика России при Иване Грозном. Основные направления внешней политики 

Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства. Ливонская 

война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического 

и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о 

еѐ причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины 

(митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фѐдора Иоанновича: 

характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» 

как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в.Особенности отношения государственной и 

церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение 

патриаршества и его историческое значение. 

Русская культура в XVI в.Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные 

жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фѐдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 



191 
 

Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Р а з д е л II. Смутное время (7 ч) 
В преддверии Смуты. Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. 

Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Правление Василия Шуйского. Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. 

Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды 

и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и 

военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. 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. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Междуцарствие (1610—1613)Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к 

Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. 

Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх 

Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: 

социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. 

Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь 

Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. 

Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание 

царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых (20 ч) 
Правление Михаила Фѐдоровича (1613—1645)Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фѐдоровича. Роль Земских 

соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила 

Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) 

и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема 

принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фѐдоровича и положение России 

в середине XVII в. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676). Личность царя Алексея Михайловича. 

Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, 

социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное 

уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепостного права в 

России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Россия в XVII в.Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 

Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. 

Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
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Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Русская деревня в XVII в.Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение 

новых сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и 

скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение 

дворянского землевладения. 

Присоединение Украины к России. Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—

1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и еѐ результаты. 

Раскол в Русской православной церкви. Необходимость церковных реформ в середине XVII 

в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. 

Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело 

боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг.Предпосылки и причины народных волнений в связи с 

внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, 

социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 

1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране 

южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное 

расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 

гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений 

разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Наследники Алексея Михайловича. Дети Алексея Михайловича. Личность Фѐдора 

Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и 

способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика 

властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в 

состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и 

городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. 

Плавание Семѐна Дежнѐва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч— корабль русских первопроходцев. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, книжного дела и 

просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие 

Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времѐн Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Искусство XVII в. Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная 

палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. 

Реализм в церковной и светской живописи XVII в. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фѐдорович Ушаков и 

особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного 

искусства. 

Жизнь и быт различных сословий. Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира 

человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоѐв населения страны. Одежда. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Содержание учебного предмета «История России XVIII века» 
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8 класс 

Введение. Россия в XVIII в.: от царства к империи (1 ч) 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 
Начало правления Петра I. Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и 

неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления 

Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало 

строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого 

мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Начало Северной войны. Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая 

подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для 

России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. 

Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. 

Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского 

флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Преобразования Петра I. Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов 

власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской 

православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и 

учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение 

подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки 

экономического подъѐма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур и 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры 

поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической 

науке. 

Народные движения в начале XVIII в.Причины народных выступлений в условиях Северной 

войны и масштабных реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. 

Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под 

руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Преобразования в области культуры и быта. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Создание системы школ и специальных учебных заведений. Подготовка к 

созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как 

культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. 

Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. 

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. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в.Первая женитьба Петра и причины разлада 
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семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. 

Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Екатерина I и Пѐтр II. Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Правление Анны Иоанновны. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. 

Волынского в управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-

восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 

гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия в 

европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на 

престол Петра III. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пѐтр III. Личность 

императрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. 

Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». 

Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (15 ч) 
Внутренняя политика Екатерины II и просвещѐнный абсолютизм. Личность императрицы 

Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. Особенности просвещѐнного 

абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи просвещѐнного абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Реформы местного управления. 

Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота 

дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в.Распространение крепостного права. 

Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине 

XVIII в. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.Роль крепостного строя в 

экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе и 

деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаѐмный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских 

династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в 

торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнѐры России во внешней торговле в Европе и в 
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мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Восстание Е.И. Пугачѐва (1773—1775). Причины народных движений во второй половине 

XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. 

Пугачѐва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры 

правительства по борьбе с Пугачѐвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. 

Влияние восстания Е.И. Пугачѐва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и актуальные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на 

суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.Отношения России 

и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. Вхождение в 

состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. 

Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о вооружѐнном 

нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. 

Народы Российской империи в XVIII в.Россия — многонациональная империя. Задачи 

национальной политики российского правительства в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей местной 

знати в состав господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение 

иностранцев на новоприсоединѐнные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. 

Потѐмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Правление Павла I. Личность Павла I и отзывы о нѐм его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине и 

др. Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в 

составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (9 ч) 
Школа, образование и воспитание в XVIII в.Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Основание Института благородных девиц в Смольном монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педагогическую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. Основание Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Российская наука в XVIII в.Организация и основные задачи российской науки. Академия 
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наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. 

Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. 

Общественная мысль второй половины XVIII в.Определяющее влияние идей Просвещения 

в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в 

России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство. Русская литература до 

середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. 

Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и еѐ воплощение в российских городах. 

Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли. Москвы и Петербурга. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Культура и быт российских сословий. Изменения в культуре и быту после Петровских 

реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. 

Дворянская усадьба XVIII в. 

Итоговое обобщение (1 ч) 

Содержание учебного предмета «История России. 1801-1941 гг» (40 ч) 

9 класс 

Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 

гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов 

модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Р а з д е л I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской 

усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: 

конфликты и сотрудничество. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва 

в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 

Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. 

М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. 
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Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики 

начала царствования Александра I. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления еѐ внешней политики 

в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 

1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией 

(1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия 

континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 

гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение 

Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в 

составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 

г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъѐм в обществе, формирование 

народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 

г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление 

русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манѐвр. Партизанская 

война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. 

Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция 

Наполеона. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и 

созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской 

империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская 

Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы 

России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления 

Александра I. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьѐва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о 

престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины 

поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и 

деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселѐва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 
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профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о еѐ роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и 

странам Западной Европы; об оценке исто-рической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах 

претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. 

Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, 

ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. 

Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): 

причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и еѐ 

значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в 

Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления 

в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных 

действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его 

защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов 

Крымской войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов 

российского общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении национального 

самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. 

Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. 

Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского 

географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 

1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоѐв 

общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и 

их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о 

Конституции. 
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Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в 

судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных 

отношений. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных 

дел России. «Союз трѐх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. 

Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской 

войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, 

выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов Российской империи в царствование Александра 

III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы 

и еѐ вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учѐные. 

Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие 

архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы 

второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт-Петербургской 

и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и 

их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между 

учѐтом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское 

восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и 

народов. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля 

и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и 
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формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Р а з д е л III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и 

еѐ результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортѐр хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское 

движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. 

Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и 

духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 

Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях 

борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра 

внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоѐв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — 

декабря 1905 г. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и 

IV Государственных дум. Незавершѐнность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней 

России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 
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международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи еѐ ярких представителей 

(В.С. Соловьѐв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного 

века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир 

искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учѐных. Основатели новых научных направлений 

(В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. 

Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

6 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Древние жители нашей Родины 5 

3 Русь в 9 – 12 веках 13 

4 Русские земли в середине 12- начале 13 в. 6 

5 Русь между Востоком и Западом  6 

6 Русские земли в середине 13-15 в  8 

7 Обобщающее повторение по курсу  «История России с 

древнейших времен до начала 16 века» 

1 

8 Резерв 2 

 Итого 42 

7 класс 

1 Вводный урок. 1 

2 Создание Московского царства. 12 

3 Смутное время 7 

4 Россия при первых Романовых. 19 

5 Итоговое обобщение. 2 

6 Региональный компонент. Наш край в XVI- XVII вв. 1 

7 Резерв 2 

 Итого 44 

8 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Эпоха реформ Петра I  9 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов  7 

4 Расцвет Российской империи  15 

5 Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

9 

6 Обобщающее повторение по курсу «История России 

XVIII в.» 

1 

7 Резерв 4 

 Итого 46 

9 класс 

1 Вводный урок 1 
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2 Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 16 

3 Россия в эпоху реформ 14 

4 Кризис империи в начале ХХ в.  12 

5 Итоговое обобщение. 1 

 Итого 44 

 

2.2.9. Обществознание 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  (Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, Т.И. Лискова, Е.Л. Рутковская). - 

М.: Просвещение,  2020. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.) М.: Просвещение, 2016. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане  

В учебном плане отведено 139 часа. В том числе: в 6 классе  - 35 часов (из  расчета 1 учебный  

час в неделю), в 7 классе  -5 часов (из  расчета 1 учебный  час в неделю),  в 8 классе - 5 часов (из  

расчета 1 учебный  час в неделю), в 9 классе – 34  часов (из  расчета 1 учебный  час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

курса, являются: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей        

страны;       

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам 

и свободам как к высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания  выпускниками основной школы 

проявляются в: 

-умениисознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственным подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные  и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)  исследование несложных 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; 



203 
 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизме и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия: 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развития общества; 

- знание основных пространственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения информации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности, на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур, на убежденности важности для общества семьи 
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семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета 

6-9 класс 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.  Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

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 человек получает от рождения. 

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 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в обществе. 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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале 21 века. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России::как их 

сохранить и приумножить. 

 Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Регулирование поведения людей в обществе 
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 Социальные нормы и правила и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

 Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

успехов на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и  правоспособность  человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция  Российской Федерации – Основной закон государства.       Конституция  

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность. 

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, обязанность 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 

Мир экономики 

Экономика и еѐ 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 еѐ 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 21 века. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России. 

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. 

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 

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 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика..Выборы и избирательные системы. .Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия.  

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

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 создаѐтся молодыми. 

6 класс (35 ч.) 

Введение (1ч.) 

Тема 1. Загадка человека (12 ч.)Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного, Что такое 

личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятие физкультурой. Хобби. Особые потребности детей 

с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема 2. Человек и его деятельность (9 ч.)Понятие деятельности. Многообразие 

видовдеятельности. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. 

Тема  3.   Человек среди людей (11 ч.)Человек и его ближайшее окружение.  Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение 
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как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции.  Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении.  Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. 

Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

Заключительный урок (1ч.) 

Резерв (1ч.) 

7 класс (35 ч.) 

Введение (1ч.) – Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе (11ч.) – Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные нравы, традиции, обычаи. Правила этикета и хорошие 

манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации 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. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях (13ч.) – Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

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. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. 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.  

Человек и природа (5ч.) – Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана 

природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранной деятельности.  

Заключительные уроки (2ч.) 

Резерв (3 ч.) 

8 класс (35 ч.) 

Введение (1ч.) – Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
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Личность и общество (6ч.) – Отличие человека отдругих живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Человечество в 21 веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры (8ч.) – Сфера духовной жизни и ее особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные  понятия. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (5ч.) - 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 Социальная позиция человека в обществе  - от 

чего она зависит. Ролевой репертуар  личности. Гендерные различия – социальные роли 

мужчины и женщины. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа  

Экономика (13ч.) – Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость ( цена выбора ). Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав  собственности.  Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, ,предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 
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профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Заключительные уроки (2ч.) 

9 класс (34 ч.) 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час).  Что мы знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Политика  14 часов (9+5 из резерва) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Глава 2. Право 18 часов. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Сущность и особенности 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. 

Понятие правоотношения. Признаки и виды правоотношений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической 

силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

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. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя.  Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения.. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.  
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Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2 (1+ 1 из резерва).  

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Количество часов 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Загадка человека 12 

3 Человек и его деятельность 9 

4 Человек среди людей 11 

5 Заключительный урок 1 

6 Резерв 1 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 3 

 Итого 35 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной жизни 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Заключительные уроки 2 

 Итого 35 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Политика 14 

3 Право 18 

4 Заключительные уроки 1 

 Итого 34 

 

2.2.10. География 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда», 5-11 

классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/[А.И. Алексеев  и 

др.]. 2-е издание переработанное– М.: Просвещение, 2020- 189с. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Данная программа по физике  для базового уровня составлена из расчета 278 часов за 5 лет 

обучения (по 1 часу в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в  7-9 классах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и  норм поведения. 
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Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального 

 народа России; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 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 компетенции с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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 образовательной, общественно полезной, 
учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование  экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 
России, творческой деятельности эстетической направленности. 
Метапредметные  результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 
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 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 
Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, еѐ 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; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Источники географической информации 
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Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

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

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием  
разных  источников; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз- духа, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой ин- формации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 
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 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 
и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчѐты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 
с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духов- ной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества  в  пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 
географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

 оценивать положительные и отрицательные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зим- нем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об 
особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, 
связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов  в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения,  

половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры  хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения  

 практико-ориентированных задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Выпускник  научится: 

Районы России 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

 исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 
районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе не- скольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с  мировыми  показателя-  ми и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой  экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание учебного предмета 

5 класс (35  учебных  часов) 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Практическая работа Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя 

Греция. Учѐные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора  

Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего 
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времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых  

невозможно  без  участия географов. 

Практические работы 

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего  солнцестояния.  Неравномерное  

распределение  солнечного  света  и тепла на поверхности Земли.  Пояса  освещѐнности.  

Тропики  и  полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки  и  космические  снимки.  Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его  виды.  Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на  

местности.  План местности. Определение направлений на  плане.  Глазомерная  съѐмка. 

Полярная и маршрутная съѐмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и 

области их применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съѐмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на  мелкомасштабных  географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах.  

Экватор  и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение  Земли:  ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и  метаморфические  горные  породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие 

равнин по высоте. Виды равнин   по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения.  Выветривание — разрушение и изменение  горных  
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пород  и  минералов  под  действием внешних процессов.  Виды  выветривания.  Формирование  

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность 

человека, преобразующая  земную  поверхность,  и  связанные  с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс (35  учебных  часов) 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера— водная оболочка 

Водная оболочка Земли и еѐ состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озѐрных котловин. Озѐра  

сточные  и  бессточные.  Болота,  их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые,  

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода 

— основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла  падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 

осадков. Виды атмосферных осадков. Распре- деление осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины еѐ изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. Взаимовлияние 

человека и атмосферы.  

Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры  воздуха  и  

(или)  количества  атмосферных   осадков  в  зависимости от географического положения объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды. 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов 

к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 
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Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа 

Составление списка интернет ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

7 класс (35 ч.) (70  учебных  часов) 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса. 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность  населения  мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы  определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения». Народы и религии мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность населения: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

Практические работы: 

1. Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации. 

2. Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

3. Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому 

составу). 

4. Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные  закономерности  природы  Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы 

как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических 

широт, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, 

восточные (стоковые) ветры полярных  областей. Влияние на  климат  подстилающей  

поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и еѐ рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: 

поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. Солѐность поверхностных 

вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. 

Жизнь в Океане, закономерности еѐ пространственного распространения. Экологические 

проблемы Мирового океана. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные 

зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы: 

Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 
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Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

 Описание климата территории по климатограмме. 

Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

Сравнение солѐности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солѐности поверхностных вод, выявление закономерности еѐ изменения в широтном 

направлении. 

Выявление закономерностей распространения тѐплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа,  климата,  внутренних вод и  определяющие  их  факторы.  Зональные  

природные  комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлѐдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы: 

Выявление влияния географического положения на климат материка. 

Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков 

на климат и природные комплексы. 

Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов. 

Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод  и  определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы: 

Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пояса. 

Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения. 

Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны. 
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Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа: 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на 

примере одной из стран. 

Раздел 5. Повторение. Резервное время 

8 класс (70  учебных  часов) 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая 

зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны  —  соседи России. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Географическое положение России как фактор развития 

еѐ хозяйства. Россия в мире. 

Практическая работа 

1. Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 

Практическая работа 

2. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы: 

3. Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт. 

4.  Объяснение  ситуаций  в  контексте  реальных   событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. Федеративное устройство  России.  Субъекты  Российской  

Федерации,  их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов 

Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

5. Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных 

округов с целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, еѐ определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и еѐ географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Практическая работа 

6. Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона.  
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Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяющие.  

Половозрастные  пирамиды.  Средняя  продолжительность   жизни  мужского  и  женского   

населения  России. 

Практическая работа 

7. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. 

Практическая работа 

8. Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населѐнных пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов 

по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Со временные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

9. Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и им миграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные на правления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные на- правления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

Практическая работа 

10. Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические работы: 

11. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

12. Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа  

текучих  вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение 
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рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные 

ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей местности. 

Практические работы: 

Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата  на  жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние  на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические  изменения на 

территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практические работы: 

Описание погоды территории по карте погоды. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осад- ков, испаряемости по территории 

страны. 

Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России: питание, режим. Крупнейшие озѐра России, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их  потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления 

и их распространение по территории России. Внутренние воды и водные ресурсы своей 

местности. 

Практические работы: 

Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв —  

мелиорация  земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. 

Основные типы растительности России. Особенности животного  мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира 

России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение,  

климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная 



224 
 

деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные 

территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы: 

Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность на- селения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел 4. Повторение. Резервное время. 

9  класс (68  учебных часов) 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный 

капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения  

шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы электростанций 

(включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы: 

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чѐрных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая работа 
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Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического 

каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития 

лесопромышленного комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации  до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса  до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: 

главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая промышленность. Состав 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России. Лѐгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лѐгкая  

промышленность и окружающая среда. Направления развития лѐгкой промышленности 

России. 

Практическая работа 
Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 

особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. Связь: 

состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. 

Наукограды. Направления развития науки и образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: 

состав и географическое положение, особенности при- роды и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические работы:  



226 
 

Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Раздел 4. Повторение. Резервное время 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Введение. География — наука о планете Земля. 1 

2 Развитие географических знаний о Земле. 6 

3 Земля — планета Солнечной системы. 5 

4 План  и  карта. 11 

5 Литосфера — каменная оболочка Земли. 8 

6 Резерв 4 

 Итого 35 

6 класс 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли. 10 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 10 

3 Биосфера — живая оболочка Земли. 5 

4 Географическая оболочка. 5 

5 Резерв 5 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение. Что изучают в курсе географии 2 

2 Раздел 1. Человек  на Земле  6+2 

3 Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 17+5 

 Тема 1. Природа Земли 12+4 

 Тема 2. Природные комплексы и регионы 5+1 

4 Раздел 3. Материки и страны  34+1 

 Тема 1. Южные материки 17 

 Тема 2. Северные материки 17+1 

5 Раздел 4. Взаимодействие природы и общества  1+1 

6 Раздел 5. Повторение. Резервное время  10-9=1 

 Итого 70 

8 класс 

1 Раздел 1. Географическое пространство России 10+1 

2 Раздел 2. Население России 12 

3 Раздел 3. Природа России 26+2 

4 Раздел.4. Природно-хозяйственные зоны 12+1 

5 Раздел 5. Родной край 2+1 

6 Раздел.6 Повторение. Резервное  время 8-5=3 

 Итого 70 

9 класс 

1 Раздел 1. Хозяйство  России  22+1 
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2 Раздел 2. Регионы России 38+1 

3 Раздел 3. Россия в мире 1 

4 Раздел 4. Повторение. Резервное время  10-3=7 

 Итого 68 

 

2.2.11. Физика 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое  пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  М. : Дрофа, 2017 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

Данная программа по физике  для базового уровня составлена из расчета 210 часов за три года 

обучения (по 2 часа в неделю в 7-9 классах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное от- 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
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готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность  ценности  здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России  

и мира, творческой  деятельности эстетического  характера (способность  понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен- ном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к ис- тории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе  в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной  культуры  как  смысловой, эстетической и личностно-значимой  ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

экологического  мышления,  наличие  опыта экологически ориентированной  рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни- 

кативные).  

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе продолжается 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 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют при- обретенные 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 свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики 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 неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее  приемлемого  решения. 

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 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; 



230 
 

 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 деятельности. 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 
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 восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 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 задан- ной 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; 
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 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; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические  знания  и  участвовать  в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и  запросы; 

 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми системами, словарями; 

 формировать  множественную  выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов  поиска; 

 соотносить  полученные  результаты  поиска  со  своей  деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 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; 
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 выделять  общую  точку  зрения  в  дискуссии; 

 договариваться  о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной  

перед  группой  задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять  

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  Обучающийся сможет: 

 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. 

Предметные  результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник  научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
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 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; 

 проводить исследование зависимостей физических вели- чин 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  Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание  физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение  проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения; 

 понимание  роли  ученых  нашей страны  в развитии  современной  физики  и  влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости 

в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

 понимание  и  способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 
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маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических  

моделей: материальная  точка, система  отсчета;  физических  величин: 

 перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел     и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Пас- каля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности  при их  

использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относи- тельной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение при- менять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимо- го для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие  

магнитного  поля  на  проводник  с током, прямолинейное  распространение  света,  образование  

тени  и  полутени,  

отражение  и  преломление  света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение при- менять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, 

закон отражения света, закон преломления света, за- кон прямолинейного распространения 

света; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки 
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от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный кон- тур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллель- ном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с то- ком, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание  и  способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения  

атомов,  предложенные Д. Томсоном  и  Э. Резерфордом;  

 протонно-нейтронная  модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная   доза,  

период  полураспада; 

 умение приводить  примеры  и  объяснять  устройство  и принцип действия технических  

устройств  и  установок: счетчик Гейгера, камера  Вильсона, пузырьковая камера, ядерный  

реактор  на  медленных  нейтронах; 

 умение  измерять  мощность  дозы  радиоактивного  излучения  бытовым  дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового  числа, закон  сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение  использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление  о  составе, строении, происхождении  и  возрасте  Солнечной  системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание  формулировки и объяснение сути закона  

Э. Хаббла; 



238 
 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их  

массы  и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

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 поставлен- ной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать  информацию  физического   содержания   в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Содержание  учебного  предмета 

7 класс (70 учебных часов)  

1. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические  явления, вещество, тело, материя. Физические  

свойства  тел.  Основные  методы  изучения,  их  различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы 

прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние технологических  процессов  

на  окружающую  среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

Темы проектов:  

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях 

(А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты 

в области физики» 

2. Первоначальные  сведения  о  строении  вещества  (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных  частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры  молекул. Диффузия  в 

жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости  диффузии и температуры тела. Физический 

смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения  и  отталкивания  

молекул. Явление  смачивания  и  несмачивания  тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение  

свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел  на  основе  молекулярного  строения. 

Зачет по  теме «Первоначальные  сведения  о  строении  вещества». 

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 
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Темы проектов; 

«Зарождение  и  развитие  научных  взглядов o строении  вещества», «Диффузия  вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды» 

3. Взаимодействие  тел  (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Определение 

скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с 

помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления 

инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность 

вещества. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и 

плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения 

скорости движения, векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — 

мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа 

силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы 

увеличения и уменьшения трения. 

Контрольные работы по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование   пружины  и измерение  сил  динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Темы проектов: 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы», 

«Сила в наших руках», «Вездесущее  трение». 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)  
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие давления 

внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения 

поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с 

разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. 
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Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические 

основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы по теме «Давление твердого тела»; по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

Лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Темы проектов: 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила» 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — 

физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и 

действие рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД 

наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

 Зачет по теме  «Работа и мощность. Энергия». 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Темы проектов: 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

6. Повторение. Резервное время (3 ч) 

8 класс (70 учебных часов) 

1.Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения  его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях  и  твердых телах.    

Превращение энергии тела в механических  процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение 

внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении 

работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность.  

Различие  теплопроводностей  различных  веществ. Конвекция в жидкостях и газах.  

Объяснение  конвекции. Передача  энергии  излучением. Особенности видов  теплопередачи.  

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Устройство и применение калориметра. 
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Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической 

энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней 

энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и 

превращения энергии  в  природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Работа  газа  и  

пара  при  расширении. Тепловые  двигатели. Применение  закона  сохранения 

и  превращения  энергии  в тепловых  двигателях. Устройство  и принцип  действия двигателя  

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы  при использовании  ДВС. Устройство  

и  принцип  действия  паровой  турбины. КПД  теплового  двигателя. 

Контрольные работы по теме «Тепловые явления»; по теме «Агрегатные состояния 

вещества». 

Лабораторные работы: 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

Темы проектов: 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, 

или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые 

двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с 

анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, 

медицине)».  

2. Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разно- 

именно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как 

особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, 

передаче  части  электрического  заряда  от  одного  тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на 

проводники, полу- проводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула 

для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое 
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сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при 

постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное  

соединение  проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила 

тока и напряжение в цепи при параллельном  соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула  для  

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые  на практике. Расчет  стоимости израсходованной  электроэнергии. Формула для 

расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные 

виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого 

замыкания. Предохранители. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы по темам «Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение проводников»;  по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

Лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Темы проектов: 

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел», 

«Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», 

«Электрический ветер», «Светящиеся слова», «Гальванический элемент», 

«Строение  атома,  или Опыт  Резерфорда» 

3. Электромагнитные  явления  (5 ч) 

Магнитное  поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле 

катушки с током. Способы  изменения  магнитного действия катушки с током.    Электромагниты 

и  их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок  в  магнитном  поле. Магнитное 

поле Земли. Действие  магнитного поля на проводник с током. Устройство  и  принцип  

действия  электродвигателя  постоянного тока. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы: 

9. Сборка  электромагнита  и  испытание  его  действия. 

10. Изучение  электрического  двигателя  постоянного тока (на модели). 

Темы проектов: 

«Постоянные магниты или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками металлической фольги)» 

4. Световые явления (10 ч) 
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Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и 

световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения 

света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность  среды.  Явление  преломления  света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления  

двух  сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света». 

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Темы проектов: 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок, 

или Цыпленок в яйце» 

5. Повторение. Резервное время (3 ч) 

9  класс (70  учебных часов) 

1. Законы взаимодействия и движения (23 ч)  

Описание движения. Материальная  точка  как  модель  тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между  понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение  координаты  тела по его начальной 

координате и проекции   вектора  перемещения. Перемещение при прямолинейном  

равномерном  движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения 

с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета 

силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и 

силы упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Лабораторные работы: 

1. Исследование   равноускоренного  движения  без  начальной  скорости. 

2. Измерение  ускорения  свободного  падения. 

Темы проектов: 
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«Экспериментальное  подтверждение  справедливости  условия  криволинейного  движения 

тел», «История  развития  искусственных  спутников  Земли  и  решаемые  с  их  помощью 

научно-исследовательские  задачи» 

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

 Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники 

звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и 

некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Темы проектов: 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода колебаний 

нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения», 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

3. Электромагнитное поле (16 ч) 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям 

магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты 

Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного 

тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. 

Определение  направления  индукционного  тока. Правило Ленца. Явления  самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия  магнитного  поля  тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический  индукционный генератор (как пример 

— гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. 

Формула Томсона.  Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления 
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радиосвязи. Амплитудная  модуляция  и  детектирование  высокочастотных  колебаний. 

Интерференция  и  дифракция  света. Свет как частный случай электромагнитных волн.  

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 

излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые 

спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Спектральный  анализ. 

Закон  Кирхгофа. Атомы — источники  излучения 

и  поглощения  света. Объяснение  излучения  и поглощения света  атомами и происхождения  

линейчатых  спектров  на  основе  постулатов  Бора. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов: 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и 

до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при  

радиоактивном  распаде  на  примере  α-распада  радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной 

реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Модель процесса деления ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период  полураспада  радиоактивных  веществ. 

Закон радиоактивного  распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры  

термоядерных  реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники  

энергии  Солнца  и звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных  ядер». 

Лабораторные работы: 

6. Измерение  естественного  радиационного  фона  дозиметром. 

7. Изучение  деления  ядра  атома  урана  по  фотографии  треков. 

8. Изучение треков  заряженных  частиц  по  готовым  фотографиям (выполняется дома). 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы 

защиты от нее». 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

 спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной 
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системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии 

Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. 

Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной 

Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное  подтверждение  Хабблом  

расширения  Вселенной. Закон  Хаббла. 

Темы проектов: 

«Естественные спутники планет земной группы», 

«Естественные спутники планет-гигантов». 

6. Повторение. Резервное время  (3 ч) 

Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

7 класс 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира  4 

2 Первоначальные  сведения  о  строении  вещества   6 

3 Взаимодействие  тел   23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов   21 

5 Работа и мощность. Энергия  13 

6 Резервное время  3 

 Итого 70 

8 класс 

1 Тепловые  явления  23 

2 Электрические явления  29 

3 Электромагнитные  явления  5 

4 Световые явления 10 

5 Резервное время 3 

 Итого 70 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения  23 

2 Механические колебания и волны. Звук  12 

3 Электромагнитное поле  16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Повторение 3 

 Резерв 2 

 Итого 70 

 

2.2.12. Биология  

В.В.  Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2014 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

В учебном плане отведено 280 часов. В том числе: в 5 -6 классах -   по 35 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю), в 7-9  классе – по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5-6 класс 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов:  

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
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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 ориентации 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

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 нѐм 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 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. 

 Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  

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

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 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.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно- научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологичес кой науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

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 

биоразно образия и природных местообитаний видов растений и животных; 5) формирование 

представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

7 класс 

Введение (2 часа) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  эволюционный путь развития животного мира;  историю изучения 
животных;   структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 
категории. 
Учащиеся должны уметь: определять сходства и различия между растительным и животным 
организмом; объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: давать характеристику методам изучения биологических объектов;  
классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; наблюдать и 

описывать различных представителей животного мира; использовать знания по зоологии в 

повседневной жизни;  применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 
подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 часа) 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать:  систематику животного мира;  особенности строения изученных 
животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека;  исчезающие, редкие и охраняемые виды 
животных. 
Учащиеся должны уметь: находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  работать с живыми 
культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы;  распознавать 

переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; раскрывать значение животных в 

природе и в жизни человека;  применять полученные знания в практической жизни 
распознавать изученных животных;  определять систематическую принадлежность животного к 
той или иной таксономической группе;  наблюдать за поведением животных в природе;  
прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  работать с живыми и 

фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);   
объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; отличать 
животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест 

обитания;  совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 
богатств, находясь в природном окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким 
образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных;  привлекать полезных животных в 
парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия;  оказывать первую медицинскую 
помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических 
групп между собой;  использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов;   выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 
животных;  абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания;  обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 

возможности Интернета;  презентовать изученный материал, используя возможности 

компьютерных программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: основные системы органов животных и органы, их образующие; 
особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию систем 
органов животных. 
Учащиеся должны уметь: правильно использовать при характеристике строения животного 

организма, органов и систем органов специфические понятия; объяснять закономерности 
строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; сравнивать 
строение органов и систем органов животных разных систематических групп; описывать 
строение покровов тела и систем органов животных;  показать взаимосвязь строения и функции 
систем органов животных;  выявлять сходства и различия в строении тела животных;  различать 
на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов 

животных;  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
Метапредметные результатыобучения 

Учащиеся должны уметь:
сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных;использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении 

строения и функций органов и их систем у животных;выявлять признаки сходства и отличия в 

строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных;устанавливать 

причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности 

организма;составлять тезисы и конспект текста;осуществлять наблюдения и делать 
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выводы;получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников;обобщать, делать выводы из прочитанного.

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: основные способы размножения животных и их разновидности;

отличие полового размножения животных от бесполого;закономерности развития с 

превращением и развития без превращения.

Учащиеся должны уметь:правильно использовать при характеристике индивидуального 

развития животных соответствующие понятия;доказать преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в материнском организме;характеризовать возрастные 

периоды онтогенеза;показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 
среде обитания;
выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;

распознавать стадии развития животных;различать на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у животныхсоблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений 

Метапредметные результатыобучения Учащиеся должны уметь: сравнивать и сопоставлять 

стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки сходства и 

отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития;абстрагировать стадии развития животных из их 

жизненного цикла;составлять тезисы и конспект текста;самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать выводы;конкретизировать примерами 

рассматриваемые биологические явления;получать биологическую информацию об 

индивидуальном развитии животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из 

различных источников.

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле Предметные 

результаты обучения Учащиеся должны знать: причины эволюции по Дарвину;результаты 

эволюции.

Учащиеся должны уметь:правильно использовать при характеристике развития животного 

мира на Земле биологические понятия;анализировать доказательства 

эволюции;характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы;устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;доказывать 

приспособительный характер изменчивости у животных;объяснять значение борьбы за 

существование в эволюции животных;различать на коллекционных образцах и таблицах 
гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметныерезультатыобучения 

Учащиеся должны уметь: выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой 
функции органов-гомологов и органов-аналогов; сравнивать и сопоставлять строение животных 
на различных этапах исторического развития; конкретизировать примерами доказательства 
эволюции; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать выводы; получать биологическую информацию об 
эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному 
материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению ,корректно отстаивать свою точку зрения, 
формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки;проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы;уметь отстаивать свою точку зрения;критично относиться к своим 
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поступкам, нести ответственность за их последствия;уметь слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.

8 класс 

Глава 1. Введение. (2 часа)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  методы наук, изучающих человека;   основные этапы развития наук, 

изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь: выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должныуметь: работать с учебником и дополнительной литературой.  

Глава 2. Происхождение человека(3 часа) 

 Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны узнать:  место человека в систематике;  основные этапы эволюции человека; 

человеческие расы.  

Учащиеся должны уметь: объяснять место и роль человека в природе;  определять черты 

сходства и различия человека и животных;  доказывать несостоятельность расистских взглядов 

о преимуществах одних рас перед другими.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы;  устанавливать причинно-следственные связи при анализе 

основных этапов эволюции и происхождения человеческих рас. 

Глава 3. Строение организма(4 часа) 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  общее строение организма человека;  строение тканей организма 

человека;  рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы;  наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах;  выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов.  

Глава 4. Опорно-двигательная система (8 часов)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: объяснять особенности строения скелета человека; распознавать на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; оказывать первую помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  устанавливать причинно-следственные связи на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника. 

Глава 5. Внутренняя среда организма(3 часа)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: компоненты внутренней среды организма человека; защитные 

барьеры организма; правила переливание крови.  

Учащиеся должны уметь: выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови 

и их функциями; проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения  
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Учащиеся должны уметь: проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; о 

заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

Учащиеся должны уметь: объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; измерять 

пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должныуметь: находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Глава 7. Дыхание(5 часов)  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: строение и функции органов дыхания; механизмы вдоха и выдоха; 

нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

Учащиеся должны уметь:  выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.  

Глава 8. Пищеварение (6 часов)  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: строение и функции пищеварительной системы; пищевые продукты 

и питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила предупреждения желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов.  

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения;  приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должныуметь:  проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Глава 9. Обмен веществ и энергии(4 часа)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: обмен веществ и энергии основное свойство всех живых существ; 

роль ферментов в обмене веществ;  классификацию витаминов;  нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека;  объяснять роль витаминов в организме человека; приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  классифицировать витамины.  

Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(5 часов)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: наружные покровы тела человека;  строение и функция кожи; органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции;  заболевания органов выделительной 

системы и способы их предупреждения.  

Учащиеся должны уметь:  выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова.  
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов.  

Глава 11. Нервная система(5 часов)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  строение нервной системы; соматический и вегетативный отделы 

нервной системы.  

Учащиеся должны уметь:  объяснять значение нервной системы врегуляции процессов 

жизнедеятельности;  объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должныуметь: проводить биологические исследования и делать выводы. 

Глава 12. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (3 часа)  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы;  устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  классифицировать железы в организме человека;  устанавливать 

взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.  

Глава 13. Анализаторы. Органы чувств.(5 часов)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должна уметь:  устанавливать причинно-следственные связи между строением 

анализатора и выполняемой им функцией; проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов.  

Глава 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  (5 часов)  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности;  особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  выделять существенные особенности поведения и психики 

человека; объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должныуметь:  классифицировать типы и виды памяти. 

Глава 15. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: жизненные циклы организмов; мужскую и женскую половые 

системы;  наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медикогенетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Метапредметные результаты обучения  
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Учащиеся должны уметь: приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека.  

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; следить 

за соблюдением правил поведения в природе;  понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на 

практике;  понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; признавать ценность 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  осознавать значение семьи в жизни человека и общества; принимать 

ценности семейной жизни; уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; признавать 

право каждого на собственное мнение; формировать эмоционально-положительное отношение 

сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки; проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь отстаивать свою точку 

зрения; критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-эволюционный путь развития животного мира; 

-историю изучения животных; 

-структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические категории. 

-систематику животного мира; 

-особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

-исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

-основные системы органов животных и органы, их образующие; 

-особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

-эволюцию систем органов животных. 

-основные способы размножения животных и их разновидности; 

- отличие полового размножения животных от бесполого; 

-закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

-сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

-причины эволюции по Дарвину; 

-результаты эволюции. 

-признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

-признаки экологических групп животных; 

-признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

-объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

-находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

-правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

-работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

-распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

-раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

-применять полученные знания в практической жизни; 
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-распознавать изученных животных; 

-определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

-наблюдать за поведением животных в природе; 

-прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

-работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

-объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

-понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

-отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

-совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

-вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

-привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

-оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

-правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 

-объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

-сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

-описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

-показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

-выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

-различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

-соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

-правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

-доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

-характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

-показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

-выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

-распознавать стадии развития животных; 

-различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

-соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

-правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 

понятия; 

- анализировать доказательства эволюции; 

- характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

- устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

-доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

-различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных 

-правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

-распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

-выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

-определять направление потока энергии в биоценозе; 

-объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

-определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

-классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

-наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

-использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

-сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

-выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

-абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 

среды их обитания; 

-обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

-работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

-презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

-сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

-использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов 

и их систем у животных; 

-выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и 

их систем у животных; 

-устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

-составлять тезисы и конспект текста; 

-осуществлять наблюдения и делать выводы; 

-получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; -

обобщать, делать выводы из прочитанного. 

-сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

-устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

-абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

-составлять тезисы и конспект текста; 

-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

-конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

-получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации 

и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

-выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

-сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

- конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

-составлять тезисы и конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
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-получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах 

и причинах эволюции животных из различных источников; 

-анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

-толерантно относиться к иному мнению; 

-корректно отстаивать свою точку зрения 

-сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

-конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

-выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи; 

-самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

-систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

-находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

-находить в словарях и справочниках значения терминов; 

-составлять тезисы и конспект текста; 

-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

-поддерживать дискуссию. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

-знать правила поведения в природе; 

-понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

-уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

-видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

-признавать право каждого на собственное мнение; 

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

-уметь отстаивать свою точку зрения; 

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

-уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 Содержание учебного предмета 

5 -6 класс 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
Биология — наука о живых организмах.  Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов.  Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

 Многообразие организмов.  Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы.  
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Среды жизни . Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения.  Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

 Органы цветкового растения.  Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменѐнные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений.  Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа 

Жизнедеятельность цветковых растений.  Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приѐмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелѐных растений.  

Многообразие растений  Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

 Царство Бактерии  Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

 Царство Грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека.  

Царство Животные  Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. Одноклеточные животные, или 

Простейшие Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека  

Типы червей Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
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круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

 Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

 Тип Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приѐмы выращивания птиц и ухода за ними. Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приѐмы выращивания домашних 

млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» 
(на выбор учителя):  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного.  

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

7. Изучение строения водорослей. 
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8. Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов).  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств.  

14. Изучение строения плесневых грибов.  

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения.  

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого.  

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  

1. Многообразие животных.  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.  

3. Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей).  

Человек и его здоровье 
 Введение в науки о человеке Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходство и 

различия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека Клетка — основа строения, жизнедеятельности и 

развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы 

и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма Регуляция функций организма, способы 

регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип ра- боты 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их 

классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желѐз.  

Опора и движение Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
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тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свѐртывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях 

Дыхание Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лѐгочные объѐмы. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ро- товой полости. Зубы и уход 

за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 

температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приѐмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмыс- ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче информации из поколения в поколение. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одарѐнность. Психология и поведение человека. 

Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека.  

Здоровье человека и его охрана Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 
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органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье» (на выбор учителя):  

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков.  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчѐт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

7. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль био логии в формировании естественно-научной картины 

мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 

причин заболеваний организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, еѐ основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Био сфера — 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура 
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биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие 

биологические закономерности» (на выбор учителя): 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов.  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»: 1. 

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции.     

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 часа) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 
Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 
Демонстрация.Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 часа) Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. 
Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 
Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсии 
Изучение многообразия птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация 
Видеофильм. 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 
Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 
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Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) Влияние 

деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 
Экскурсии 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв 5 часов 

8 класс 

Глава 1. Введение. (2 часа) Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования.  

Глава 2. Происхождение человека(3 часа) Место человека в систематике. Доказательства 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

 Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека.  

Экскурсия» Происхождение человека»  

Глава 3. Строение организма(4 часа) Общий обзор организма Уровни организации. Структура 

тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс.  

Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. Лабораторные и практические работы Самонаблюдение 

мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.  

Глава 4. Опорно-двигательная система (8 часов) Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямо-хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 

при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая 

и статическая работа.  Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов.  
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Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.  

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

 Глава 5. Внутренняя среда организма (3 часа) Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. 

Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Лабораторные и практические работы Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом.  

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  (7часов) Органы кровеносной 

и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке.. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная 

проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку.  

Глава 7. Дыхание (5 часов) Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин 

и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей ,электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 

звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы Определение частоты дыхания и жизненного объѐма 

легких 

Глава 8. Пищеварение (6 часов) Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 
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пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация Торс человека.  

Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Глава 9. Обмен веществ и энергии(4 часа) Обмен веществ и энергии — основное свойство 

всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. 

Лабораторные и практические работы Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания 

до и после нагрузки. Обнаружение и устойчивость витамина С.  

Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(5 часа) Наружные покровы тела 

человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости 

от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи».  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.  

Демонстрация Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Глава 11. Нервная система(5часов) Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение 

нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический 

и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Глава 12. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (3 часа) Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Глава 13. Анализаторы. Органы чувств  (5 часов) Анализаторы и органы чувств. Значение 

анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 



268 
 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы «Изучение изменений работы зрачка» «Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение слепого пятна.  

Глава 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) Вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и 

И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи 

в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и 

пр.  

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при 

активной работе с объектом.  

Глава 15. Индивидуальное развитие организма (4часа) Жизненные циклы организмов. 

Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рождения. 

Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резерв времени – 6 часов 

9 класс 

Введение (3 часа). 
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Биология наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание,эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Основные признаки живого. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов.  

Раздел 1 Молекулярный уровень (10 часов) 

Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, строение, выполняемые 

функции. Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, строение, 

выполняемые функции. Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и 

строение. Функции белков. Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: 

классификация, строение, выполняемые функции. Многомолекулярные комплексные системы: 

АТФ и другие органические соединения клетки. Биологические катализаторы.  Лабораторная 

работа № 1 по теме: «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Вирусы – неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых вирусами. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Молекулярный уровень организации  живой природы». 

Раздел 2 Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многообразие 

клеток. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Основные положения клеточной теории. 

 Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Клеточная оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма. 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Изучение клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах под микроскопом». Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. 

Прокариоты и эукариоты. Гены и хромосомы. Хромосомный набор клетки. Ядрышко. 

Строение клетки. Функции органоидов. ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Строение клетки. Функции органоидов. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Строение клетки. 

Функции органоидов. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Обмен веществ и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы. Обмен веществ и превращение 

энергии. Фотосинтез и хемосинтез. Обмен веществ и превращение энергии. Синтез белков в 

клетке. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста 

и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Общие понятия о делении клетки. Митоз.  

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Клеточный уровень организации живой природы». 

Раздел 3 Организменный уровень (14 часов) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения 

энергии признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение организмов. Бесполое размножение организмов. 

Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи наследственной 

информации, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Решение задач по данной теме. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Решение задач по данной теме. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Взаимодействие генов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 

Перекрест.  Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование признаков,  

сцепленных с полом. Решение задач по теме: «Сцепленное с полом наследование». 

Закономерности  изменчивости. Модификационная (ненаследственная) изменчивость. Норма 

реакции. Приспособленность организмов к условиям среды. Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Выявление изменчивости организмов». Закономерности изменчивости. Мутационная 

(наследственная) изменчивость. Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. Самостоятельная работа № 3 по теме: 

«Организменный уровень организации живого». 

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень (11 часов) 

Вид. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная систематическая категория 

живого.  

Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение морфологического критерия вида». 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды, их влияние на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам.  

Лабораторная работа № 5 по теме: «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин. Популяция как форма 

существования вида в природе и элементарная единица эволюции. Взаимодействие разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Основные движущие силы эволюции 

в природе. Наследственность и изменчивость. 

Борьба за существование и ее формы.  Естественный отбор и его формы. Приспособленность 

организмов к среде обитания и ее относительность. Результаты эволюции: многообразие видов. 

Образование видов – микроэволюция. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. Экскурсия № 1 по теме: «Многообразие живых 

организмов (видов) в природе (на примере парка)». 

Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Самостоятельная работа № 4 по теме: «Популяционно-видовой уровень». 

Раздел 5. Экосистемный уровень (5 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. 

Экскурсия № 2 по теме: «Биогеоценозы и их характеристика (на примере биогеоценозов с. 

Успенка Локтевского района)». 

Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозах. 

Пищевые связи в экосистеме (цепи питания). Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах. 
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Экологическая сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема: структура, свойства, закономерности. В.И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. 

 Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в круговороте веществ в природе. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости организма. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Краткая история развития органического мира: архейская, протерозойская, палеозойская эры. 

Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозойская эры. 

Доказательства эволюции.  

Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение палеонтологических доказательств эволюции». 

Экскурсия № 3 в Краеведческий музей г. Горняка. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. Экологические кризисы. 

Основы рационального природопользования. 

Обобщение изученного материала по курсу «Введение в общую биологию» в 9 классе. 

                                              Тематическое планирование предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Биология как наука 5 

2 Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов 9+2 

3 Многообразие организмов 15+4 

 Итого 35 

6 класс 

1 Жизнедеятельность организмов. 15 

2 Размножение, рост и развитие организмов 5 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов. 10 

4 РЕЗЕРВ 5 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение 2 
2 Многообразие животных 36 

3 Эволюция строения и функций органов и их систем 15 

4 Индивидуальное развитие 3 

5 Развитие животных на Земле 3 

6 Биоценозы 5 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 6 

 Итого 70 

8 класс 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека. 2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4+1 

4 Опорно-двигательный аппарат 7 

5 Внутренняя среда организма 3+1 

6 Кровеносная и лимфатическая система организма 6 
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7 Дыхание 4+1 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11 Нервная система 5 

12 Анализаторы 5+1 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Железы внутренней секреции 2 

15 Индивидуальное развитие организма 5+2 

 Итого 70 

9 класс 

1 Введение 3 

2 Молекулярный уровень 10 

3 Клеточный уровень 14 

4 Организменный уровень 13 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

8 Резерв  3 

 Итого 68 

 

2.2.13. Химия  

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2019. 

Место предмета «Химия» в учебном плане 

В учебном плане отведено 140 часов. В том числе: в 8-9  классе – по 70 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс          

 Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы  с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнѐрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 4) 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;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учеб ного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться  

справочной лите ратурой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 11) 

умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определѐнной сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения 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) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

9 класс  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник 

научится:  

- описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 - раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии;  

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях;  

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

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

 -  описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 -  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 -  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 -  проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 -  различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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-  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 - осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 -  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

-  использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

-  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

-  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

 Выпускник научится:  

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

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

упорядоченности научных знаний;  

-  раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция;  

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

неполярную и металлическую;  

-  изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;  

- выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решѐтки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической);  

-  характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

-  описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

учѐного;  

-  характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

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

-  применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  
Выпускник научится:  

 - объяснять суть химических процессов;  

-называть признаки и условия протекания химических реакций;  
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-  устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

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

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

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые);  

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; называть факторы, влияющие 

на смещение химического равновесия;  

-  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

-  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; составлять 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 -  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  готовить растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;  

-  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 

реакции;  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 Многообразие веществ 

 Выпускник научится:  

-  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли 

-  составлять формулы веществ по их названиям;  определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах;  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

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

кислот, оснований и солей; 

 -  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

периодов;  

-  называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей);  приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей;  

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

восстановительных реакциях; составлять электронный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

-  проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
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 - прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

-  выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — кислота/ гидроксид — соль;  

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

-  приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

-  описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе;  

-  организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение. 

Содержание учебного предмета 

8 класс (70 учебных часов) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений (51 ч)  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция 1 . Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решѐтки: 

ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической 

решѐтки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная 

единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. 

 Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства водорода.  

Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворѐнного вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объѐм газов. Относительная плотность газов. Объѐмные отношения газов 

при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щѐлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 
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получения солей. Применение солей. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома.(7ч) 

 Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного 

ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент». Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоѐв у атомов элементов первого—

третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных 

атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических 

элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества (7ч ) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

 9 класс (68 учебных часов) 

 Раздел 1. Многообразие химических реакций 

 Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-вос становительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчѐты по термохимическим 

уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

 Раздел 2. Многообразие веществ 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. Положение в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и еѐ соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и 

химические свойства. Применение. Сернистая кислота и еѐ соли. Качественная реакция на 

сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические 
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реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 

кислоты. Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и еѐ свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент. Металлы. Положение металлов в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение 

щелочноземельных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической 

системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 
 Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства 

этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. 

Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор 

органических соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, 

жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

8 класс 
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1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений   

51 

2 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

7 

3 Строение вещества 7 

4 Резерв 5 

 Итого 70 

9 класс 

1 Многообразие химических реакций 15 

2 Многообразие веществ 43 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

4 Резерв 3 

 Итого 68 

 

2.2.14. Музыка 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова . Сборник рабочих программ.  Музыка 5-7 классы.   

М.: Просвещение,  2014 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В учебном плане отведено 105 часов. В том числе: в 5 - 7 классах -   по 35 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

-эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной т практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно - следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное успешное обучение на следующей ступени 

общего образования  и отражают: 

- степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

-сформированность 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; 

-становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 
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- сотрудничество в ходе реализации коллективных. Групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Планируемые результаты: 

По окончании 8  класса школьники научатся: 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств , 

различать их особенности ; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

-понимать специфику т особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

-разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни. Владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

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

залы, музей); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох; 

-применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета (35 учебных часов) 

 5 класс  

Музыка и литература 17 ч. 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей…Песня русская в берѐзах, песня русская в хлебах… Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно…(3 ч) 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора…Что за прелесть эти 

сказки… (2 ч) 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость… Песнь моя летит с мольбою… (1 ч) 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. (1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. (1 ч) 

Всю жизнь мою несу родину в душе… «Перезвоны».Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? (1 ч) 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…Был он окутан тайной – черный гость. (2 ч) 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина«Садко. 

Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские. (1 ч) 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка«Щелкунчик». (1 ч) 

Музыка в театре, кино, на телевидении.(1 ч) 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. (1 ч) 
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Мир композитора.(1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонации. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы) Балет. 

Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. (1 ч) 

Музыка и изобразительное искусство.(18ч) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1 ч) 

Небесное и земное и в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь… Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье… В минуты музыки печальной…Если сила благодатная в 

созвучье слов живых… (1 ч) 

Звать через прошлое к настоящему. 
Александр Невский. За отчий дом, за русский край… Ледовое побоище. После побоища.  

(2 ч)  

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья…мои 

помыслы – краски, мои краски – напевы… И это все – весенних дней приметы! Фореллен - 

квинтет. Дыхание русской песенности. (2 ч) 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко… « ч) 

Портрет в  музыке  и  изобразительном  искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. (1 ч) 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне–Бетховен с тобой!Землирешается 

судьба. Оркестр Бетховена играет…(1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки сизобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 

тенор, басы. Выразительность и изобразительность. Песня - плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса ( меццо- сопрано). 

Образ музыки разных эпох и изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. (1 ч) 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. (1 ч) 

Полифония в музыке  и  живописи. В музыке Баха мелодии космоса… (1 ч) 

Музыка на мольберте. Композитор–художник. Я полечу в далекие миры, край 

вечныйкрасоты… Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией. (1 ч) 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе…Звуки и запахи реют 

в вечернем воздухе. (1 ч) 

О подвигах, о доблести и славе... О тех, кто уже не придет никогда, -помните! Звучащие 

картины. (1 ч) 
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В каждой мимолетности вижу я миры… Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете…Музыкальная живопись Мусоргского. (1 ч) 

Мир композитора. С веком наравне.(1 ч) 

Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Органная  музыка. Хорacapella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. (1 ч) 

6 класс (35 учебных часов) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (17ч) 
Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня–

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 

«И жизнь, и слезы, и любовь…». «Вальс – фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль… Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картина галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. 

Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни 

мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрывают следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки ( песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др. Романс, Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная 

форма. Особенности формы ( вступление, кода, реприза, рефрен ). Приемы развития. Повтор. 

Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Русская 

духовная музыка. Духовный концерт. Фрески Софии Киевской». «Орнамент».Сюжеты и образы 

фресок.«Перезвоны» Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Образы скорби и печали. «Stabatmater ». Реквием Форма правит миром. « 

Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится…». Песни Булата Окуджавы.  

Джаз - искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз-музыка легкая и серьезная? Раскрывают 

следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки ( 

знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие ). Духовный концерт, 

полифония. Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст – 

сопоставление. Хор – солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. 

Голоса хора. 
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Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 18ч. 

Вечные темы искусства и жизни. 
Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 

баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. « Времена года». « Итальянский концерт». « Космический 

пейзаж». « Быть может, вся природа- мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. « Тройка». «Вальс». «Весна и осень». « Романс». « Пастораль». « Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов.  «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрывают следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных образов 

любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квинтет. Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и различия как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор ( вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра- 

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. «Эгмонт».Скорбь и радость. Увертюра-фантазия«Ромео и 

Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет«Ромео и Джульетта».Мюзикл«Вестсайдская история». 

Опера « Орфей и Эвридика».  Рок – опера « Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта»в кино XXвека. Мир в отечественном кино. 

Исследовательский проект. 
Раскрывают следующие содержательные линии: Программа увертюра. Сонатная форма(ее 

разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ – портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок – опера, киномузыка. Вокально – 

интрументальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. Темы 

исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: 

проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в 

музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Примерный перечень музыкального материала 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
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Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушкакупалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C.Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

81аЬа1ша1ег(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене (франменты) К.Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
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Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И.Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4(2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2(«Богатырская») (1 -я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова 

Р. Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
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Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О.Митяева. 

7 класс  (35 учебных часов) 

Особенности драматургии сценической музыки (17) 

Классика и современность. 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны.  

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.  

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы...». «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.  

Раскрывают следующие содержательные линии:Стиль как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора : Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра. Ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен- сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора.  

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение».Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок-

опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрывают следующие содержательные линии:Сравнительныеинтерпритации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки 

в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)  

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.  

Симфоническая музыка.Симфония № 103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 

В.-А Моцарта.Симфоническая музыка. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Симфония № 5 Л. Бетховена Симфоническая музыка Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Симфония № 1 В.Калинникова. Симфоническая музыка. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского Симфоническая музыка. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича.Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 
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Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

Исследовательский проект(вне сетки часов) 

Пусть музыка звучит! 
Раскрывают следующие содержательные линии:Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла : поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпритации. Мастерство исполнителя: вдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Музыкальная 

культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и 

гармония. 

Обобщение материала III четверти IV. 

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса CU минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда.Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова 

Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк- джаз, 

рок-джаз и др.). 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Соната № 2. С. Прокофьев. 

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 
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Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам И. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона.ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю.Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Нечаянно-негаданно. Слова и 

музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого 35 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 35 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

 Итого 35 

 

2.2.15. Изобразительное искусство 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2015 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В учебном плане отведено 140 часов. В том числе: в 5 -8 классах -   по 35 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5-8 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

  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:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные результаты:  

 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;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 
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(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 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);  

 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);  

 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;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс  

-  знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровня);  

 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;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объѐмных декоративных композиций; владеть навыком работы в конкретном материале (батик, 

витраж и т. п.); 

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  
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 понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства 

7 класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественнообразных на чал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; конструировать объѐмно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные объѐмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве;  

 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 ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы; 
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8 класс 

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- 

и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Содержание учебного предмета 

5 класс (35 учебных часов) 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Древние образы в народном искусстве (1 ч) 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека 

о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память 

народа. Связь образа материи земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими далѐкими предками.  

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце).  

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага 

Убранство русской избы (1 ч) 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трѐхчастной структуре и в декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный мир; 

знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство 

(наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.  

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, 

полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию.  

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

Внутренний мир русской избы (2 ч) 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, 

свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалѐвка.  

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Конструкция и декор предметов народного быта (1 ч) 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Предметы народного 

быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, 



295 
 

вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в резьбе и росписи. 

Нарядный декор — не только украшение предмета, но и выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение бытового, утилитарного 

предмета в вещь-образ.  

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка, валѐк и т. д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковым мелком и акварельная заливка или рисунок 

сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

Русская народная вышивка (1 ч) 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости их 

вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь 

образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). Символика цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, красный цвет).  

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами.  

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, ножницы. 

Народный праздничный костюм (1 ч) 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский комплекс 

(в основе — сарафан) и южнорусский (в основе — панѐва) комплекс женской одежды. Рубаха 

— основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных регионах России. Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов. Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, 

земного и подземно-подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного 

праздничного костюма. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде.  

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных или южныхрайонов России в одном из вариантов: а) украшение съѐмных деталей 

одежды для картонной игрушки-куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) (1 ч) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землѐй, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира, народное творчество в действии. Обрядовые действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды, зелѐные святки, осенние праздники), их символическое 

значение.  

Задания: раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного из 

календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен к 

конкретному народному празднику (по выбору). 

Связь времѐн в народном искусстве (8 ч) 

Древние образы в современных народных игрушках (2 ч) 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, принадлежащихк различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек.  

Задание: создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение еѐ декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  

Материалы: глина или пластилин.  
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Искусство Гжели (1 ч) 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи:сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных переходов — от 

светлого к тѐмному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной 

линией.  

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином баночку; 

украшение плоской (на бумаге) или объѐмной (основа — баночка) формы нарядной гжельской 

росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Городецкая роспись (1 ч) 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца — национальное 

достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, единство предметной 

формы и декора. Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птица и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, 

отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. Основные приѐмы 

городецкой росписи.  

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага, тонированная под дерево.  

Хохлома (1 ч) 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — главный 

мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его 

выполнения. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-

затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.  

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определѐнной народной традицией (наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется 

жѐлто-охристым цветом.  

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага.  

Жостово. Роспись по металлу (1 ч) 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов 

и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и 

мелких форм цветов. Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещѐнности, объѐмности в изображении цветов. Основные 

приѐмы жостовского письма, формирующие букет: замалѐвок, тенѐжка, прокладка, бликовка, 

чертѐжка, привязка.  

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.  

Щепá. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте (1 ч) 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица 

света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных 

мастеров. Резное узорочье берестяных изделий.Мезенская роспись в украшении берестяной 

деревянной утвари Русского Севера, еѐ своеобразие. Изысканный графический орнамент 
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мезенской росписи, еѐ праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, 

зелѐного замалѐвка с графической линией — чѐрным перьевым контуром.  

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в стиле 

данного промысла. 2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги (можно 

сделать прорезную форму из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картон, бумага коричневого тона, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) (1 ч) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы — гордость и достояние 

национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного 

сувенира». Традиционные народные промыслы, о которых не шѐл разговор на уроках 

(представление этих промыслов поисковыми группами).  

Задание: участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в 

систематизации зрительного материала по определѐнному признаку. 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Зачем людям украшения (3 ч) 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определѐнных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

социальную роль еѐ хозяина. Эта роль сказывается на всѐм образном строе вещи: характере 

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задания: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного 

по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (3 ч) 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчѐркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства.Символика 

элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

 Задания: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной формы, 

украшение еѐ узором, в котором используются характерные знаки-символы.  

Материалы: цветные мелки, гуашь тѐплых оттенков, кисти.  

2. Нанесение на пластину рисунка-узора и продавливание шариковой ручкой рельефа.  

Материалы: фольга, пластина, шариковая ручка.  

Одежда говорит о человеке (3 ч) 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком — 

знаком положениячеловека в обществе, его роли в обществе. Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. Символы 

императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их 

украшения. Декоративноприкладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаѐтся та же — выявлять 

роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчѐркивать определѐнные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты 

торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное 

положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  
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Задание: выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур 

людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: большой лист бумаги, белая бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки 

ткани, клей, ножницы.  

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы (2 ч) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические 

фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, фирмы и др.  

Задания: 1. Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание формы 

щита, его деления, использование языка символов. 

2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба.  

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) (1 ч) 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-

прикладного искусства разных времѐн, художественных открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами.  

Задания: 1. Выполнение различных аналитически-творческих заданий, например рассмотреть 

костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы быта, костюм, 

архитектура) по стилистическому признаку. 2. Посещение музея декоративно-прикладного 

искусства, выставки произведений современных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Современное выставочное искусство (1 ч) 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками — мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, 

ритм, фактура) в построении декоративной композиции в конкретном материале.Декоративный 

ансамбль как возможность объединения отдельных предметов в целостный художественный 

образ. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала».  

Ты сам мастер (6 ч) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, роспись 

по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение 

«картона», т. е. эскиза будущей работыв натуральную величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 
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декоративное панно. Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера школы. Нарядные декоративные вазы. Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках.  

2. Участие в отчѐтной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим школу своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации и коллажа, мочало, цветная бумага, верѐвки и шпагат, 

кусочки тканей и меха, ленты, бусинки и т. п. 

6 класс (35 учебных часов) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств (1 ч) 

Искусство и его виды. Пространственные и временны е виды искусства. Пространственные 

виды искусства и причины деления их на виды. 

Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника? Изобразительные, конструктивные и декоративные 

виды пространственных искусств и их назначение в жизни людей. Роль пространственных 

искусств в создании предметно-пространственной среды нашей жизни, в организации общения 

людей, в художественном познании и формировании наших образных представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник и 

зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника и творческий 

характер зрительского восприятия. 

Зрительские умения, зрительская культура и творчество зрителя.  

Задание: участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы 

(изобразительные, конструктивные и декоративные).  

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественный материал и художественный изобразительный язык. Художественный 

материал и художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их 

выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. Живописные 

материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы художника. Задание: 

выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок (гуашь, 

акварель, акрил и др.) и графических материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Материалы: живописные и графические материалы, бумага.  

Рисунок — основа изобразительного творчества (1 ч) 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. 

Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с графическими 

материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные формы.  

Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или 

простых мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной твѐрдости, уголь, фломастер, гелевая ручка, тушь (на выбор 

учителя), бумага.  

Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий (1 ч) 

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании художественного образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и 

зарубежных мастеров.  

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — 

тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 
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Пятно как средство выражения. Ритм пятен (1 ч) 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: тѐмное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. 

Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм 

пятен, до минирующее пятно. Линия и пятно.  

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; 

яркое солнце и тени).  

Материалы: чѐрная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага для аппликаций, клей. 

Цвет. Основы цветоведения (1 ч) 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая основа 

цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный 

геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. 

Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. 

Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического понимания 

цвета и его воздействия на наше восприятие.  

Задания: 1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 2. Создание 

фантазийных изображений сказочных царств с использованием ограниченной палитры и с 

показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», 

«Изумрудныйгород», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т. д.).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Цвет в произведениях живописи (1 ч) 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как 

выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие 

цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тѐплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий 

образную мысль художника. Умение видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность 

мазка.  

Задание: изображение осеннегобукета с разным колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени).  

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, бумага.  

Объѐмные изображения в скульптуре (1 ч) 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни 

людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения 

мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности объѐмного изображения. 

Связь объѐма с окружающим пространством и освещением. Характер материала в скульптуре: 

глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь, 

железо), дерево и др. Выразительные свойства разных материалов и применение их в 

различных видах скульптуры. Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, 

зрительские умения. Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики.  

Задание: создание объѐмных изображений животных в разных материалах.  

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.  

Основы языка изображения (обобщение темы) (1 ч) 

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о языке 

изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные материалы и 

их выразительные возможности. Художественное творчество и художественное мастерство. 

Художественное восприятие произведений и художественное восприятие реальности, 

зрительские умения. Культуросозидающая роль изобразительного искусства. 
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Задания: участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и подведения 

итогов изучения материала; обсуждение художественных особенностей работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в творчестве художника (1 ч) 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему чело века. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства. 

Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников.  

Изображение предметного мира — натюрморт (1 ч) 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в обществе. 

Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к 

правдоподобному изображению реального мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и 

его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции.  

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомыхпредметов (например, 

кухонной утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе 

(в технике аппликации).  

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (1 ч) 

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и 

объѐмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия 

форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических 

тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение 

видеть конструкцию сложной формы.  

Задания: 1. Изображение с натуры силуэтов двухтрѐх кувшинов как соотношения нескольких 

геометрических фигур. Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации. 2. 

Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксерокс ной) бумаги, клей, ножницы.  

Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива (1 ч) 

Плоскость и объѐм. Изображение трѐхмерного пространственного мира на плоскости. Задачи 

изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое понимание 

личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение как окно в мир 

и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как способ изображения 

на плоскости предметов в пространстве. Правила объѐмного изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. 

Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс. 

Задания: 1. Создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких 

геометрических тел, выполненных из бумаги или из гипса (свободные зарисовки карандашом 

без использования чертѐжных принадлежностей). 2. Изображение с натуры натюрморта, 

составленного из геометрических тел.  

Материалы: карандаш, бумага.  

Освещение. Свет и тень (1 ч) 

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение как 

выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и тѐмного как средство построения 

композиций драматического содержания. Возрастающее внимание художников в процессе 

исторического развития к реальности и углублению внутреннего пространства изображения. 

Появление станковой картины. Картина-натюрморт XVII—XVIII веков.  
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Задания: 1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с боковым 

освещениемс целью изучения правил объѐмного изображения.  

Материалы: карандаш, бумага.  

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, построенного на 

контрастах светлого и тѐмного. 

Материалы: гуашь (тѐмная и белая — две краски), кисть, бумага или два контрастных по тону 

листа бумаги — тѐмный и светлый (для аппликации).  

Натюрморт в графике (1 ч) 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры. 

Графические материалы, инструменты и художественные техники. Печатная графика и еѐ виды. 

Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск печатной 

формы.  

Задания: 1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по 

представлению.  

Материалы: уголь или чѐрная тушь, перо или палочка, бумага.  

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа предполагает оттиски с аппликации на 

картоне).  

Материалы: листы картона, резак и ножницы, клей, одноцветная гуашь или типографская 

краска, тонкий лист бумаги, фотовалик и ложка.  

Цвет в натюрморте (1 ч) 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Задания: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги.  

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии.  

Материалы: краска, бумага.  

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) (1 ч) 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем 

мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.  

Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет» 

(натюрморт как рассказ о себе). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Образ человека — главная тема искусства (1 ч) 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определѐнного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники-

портретисты 

Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно-выразительных средств 

портрета в живописи, графике, скульптуре.  

Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции (2 ч) 

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и еѐ 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, 

носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
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Задание: выполнение портрета в технике аппликации (изображение головы с соотнесѐнными 

по-разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). Материалы: бумага для 

фона и аппликации, клей, ножницы.  

Изображение головы человека в пространстве (1 ч) 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. 

Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость 

мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. Беседа и 

рассматривание рисунков мастеров.  

Задание: зарисовки объѐмной конструкции головы, движения головы относительно шеи; 

участие в диалоге о рисунках мастеров.  

Материалы: карандаш, бумага.  

Портрет в скульптуре (1 ч) 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. Скульптурный портрет литературного героя.  

Задание: создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка (пластиковая дощечка).  

Графический портретный рисунок (2 ч) 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала.  

Задание: создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

Сатирические образы человека (1 ч) 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изображение 

дружеского шаржа.  

Задание: создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага.  

Образные возможности освещения в портрете (1 ч) 

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании 

образа. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

еѐ восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения.  

Задание: наблюдения натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью аппликации, 

монотипии) головы в различном освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — тѐмная, тѐплая и белая), кисти, бумага или материалы для 

аппликации, монотипии.  

Роль цвета в портрете (1 ч) 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (тѐмное 

— светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и 

индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура.  

Задание: создание портрета знакомого человека или литературного героя.  

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, кисть, пастель (для 

завершения образа), бумага.  

Великие портретисты прошлого (1 ч) 
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Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация еѐ художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. Задание: создание 

автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга). Материалы: гуашь, кисть, 

бумага.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века (1 ч) 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве ХХ века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства 

(П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного 

портрета в отечественном искусстве ХХ века. Сложность и глубина внутреннего мира человека, 

связь человека с историей своей страны, стремление выразитьправду жизни в образе человека 

своего времени, трагизм в жизни человека, красота устремлѐнности и созидательной силы 

человека, красота молодости и многие другие темы в лучших работах отечественных 

портретистов XX века.  

Задание: участие в выставке лучших работ класса; посещение художественного музея, 

выставки. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве (1 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим 

хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». Историческое развитие 

жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о развитии 

культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства. Задание: участие в 

беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей образно-выразительных 

средств жанра пейзажа.  

Изображение пространства (1 ч) 

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения 

пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего 

Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его 

развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. 

Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. Изображение 

глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной перспективы. 

Картинная плоскость и пространство изображения, организованное художником. Перспектива 

как одно из художественных средств выражения, как форма определѐнного содержания, 

обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника.  

Задание: изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении и 

на улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений.  

Материалы: карандаш, бумага.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива (1 ч) 

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. 

Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. 

Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая 

перспектива. Представления о высоком и низком горизонте. Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов 

по мере удаления.  

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи или вьющейся дорожки с соблюдением правил 

линейной и воздушной перспективы.  

Материалы: карандаш, гуашь (ограниченной палитры), кисти, бумага.  
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Пейзаж — большой мир (1 ч) 

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа в 

Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление 

картиныпейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в 

классическом искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в картине. 

Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в кар тине и его образный смысл. Задание: 

изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. д. 

(работа индивидуальная или коллективная с использованием аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их деталями).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для аппликации.  

Пейзаж настроения. Природа и художник (1 ч) 

Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в 

разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых 

состояний в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. Задача 

изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и 

настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение 

цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире. Задания: 1. Создание пейзажа 

настроения — работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного 

впечатления от состояния в природе (например, утро или вечернее солнце, впечатления 

наступающей весны).  

2. Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Пейзаж в русской живописи 

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ природы 

в произведениях А. Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для развития 

российской культуры.  

Задание: разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа 

(на темы: «Страна моя родная», «Дали моей Родины» или на основе выбранного литературного 

образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина). Материалы: гуашь 

или акварель, кисти, бумага.  

Пейзаж в графике (1 ч) 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность 

графических образов великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. Печатная графика и еѐ роль в развитии культуры. Задание: 

создание графической работы на тему «Весенний пейзаж».  

Материалы: графические материалы (по выбору).  

Городской пейзаж 

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и фантазия в 

изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи 

старинной Москвы, Санкт-Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений 

для современной культуры. Образ города в искусстве ХХ века. Разнообразие в понимании 

образа города: как урбанистическое противостояние природе и как обжитая, многосложная 

среда современной жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории 

отечественной культуры: каменная летопись истории. Значение охраны исторического образа 

современного города.  
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Задание: создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из 

силуэтов разного тона в технике аппликации или кол лажа (возможна коллективная работа).  

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная по цвету, графические материалы, 

ножницы, клей.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) (1 ч) 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. 

Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть, как результат 

изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного 

искусства. Средства выразительности и зримаяречь. Изобразительное произведение как форма 

общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность 

зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство 

восприятия мира. Задание: участие в беседе о выразительных возможностях изобразительного 

искусства; участие в выставке творческих работ; посещение музея изобразительного искусства. 

7 класс (35 учебных часов) 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!» (1 ч) 

Объѐмно-пространственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции 

(все вариации рассматриваются на примере упражнений с простейшими формами — 

прямоугольники, квадраты).  

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в графическом 

дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое равновесие в композиции, 

гармония, сгущѐнность и разреженность формы).  

Материалы: бумага (не более 1/4 машинописного листа), ножницы, клей, фломастер. 

Прямые линии и организация пространства (1 ч) 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущѐнность. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент организации 

плоскостной композиции». 

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер).  

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна (2 ч) 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в организации 

композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме «Абстрактные 

формы в искусстве».  

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по выбору).  

Буква — строка — текст. Искусство шрифта (1 ч) 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусствошрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, 

типографской строки как элементов плоскостной композиции. Логотип. Задание: выполнение 

аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции».  

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер).  
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Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне (2 ч) 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки».  

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна (1 ч) 

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: проектирование 

книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере).  

Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер, ножницы, клей (или компьютер). 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету (1 ч) 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объѐмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертѐж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объѐмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и 

т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и пропорциональность 

объѐмов в пространстве» (создание объѐмно-пространственных макетов).  

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете (1 ч) 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объѐме и применение в пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного 

цвета.  

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь объектов в 

макете» (создание объѐмно-пространственного макета из 2—3 объѐмов). Материалы: бумага, 

ножницы, клей.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля (1 ч) 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объѐмов, образующих дом. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности ихудожественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. Задание: выполнение 

практических работ по темам: «Разнообразие объѐмных форм, их композиционное 

усложнение», «Соединение объѐмных форм в единое архитектурное целое», «Модуль как 

основа эстетической цельности в конструкции».  

Материалы: бумага, ножницы, клей.  

Важнейшие архитектурные элементы здания (1 ч) 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, 

своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете архитектурного объекта.  

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объѐмно-

пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов). Материалы: 

бумага, фломастер, ножницы, клей.  
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Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени (1 ч) 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объѐмов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний объѐмов. Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. Задания: выполнение 

аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового предмета», а также 

творческой работы «Создание образно-тематической инсталляции» (портрет человека, портрет 

времени, портрет времени действия). 

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи, рама (для 

инсталляции).  

Форма и материал (1 ч) 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов 

на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.).  

Задания: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в создании 

формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи — вещь»).  

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, шарики и т. 

п.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве (2 ч) 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.  

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как конструктивный, 

пространственный и декоративный элемент композиции» (создание комплекта упаковок из 3—

5 предметов; макета цветового решения пространства микрорайона).  

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д. 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого (1 ч) 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественноаналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом.  

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» (аналитические 

работы: зарисовки илиживописные этюды части города, создание узнаваемого силуэта города 

из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из изображений произведений 

архитектуры и дизайна одного стиля).  

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна (2 ч) 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. Задания: 

выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 
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будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города будущего; графическая 

«визитная карточка» одной из столиц мира).  

Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), бумага.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица (1 ч) 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка иреальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация городского 

пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») организации городского 

пространства; создание проекта расположения современного здания в исторически 

сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, подчинение его 

элементов какому-либо главному объекту).  

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн (1 ч) 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, ин формационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.  

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн-проекта оформления 

витрины магазина).  

Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани, декор (для проектов); 

графические материалы, бумага (для предварительных эскизов).  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера (2 ч) 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.). 

Задания: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в 

образностилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или 

подготовка реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения элемента 

сервиза по аналогии c остальными его предметами).  

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства (2 ч) 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Технология макетирования путѐм введения в технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурноландшафтных объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и т. д.). 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» (выполнение аналитического упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.).  

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т. 

д. 

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление (3 ч) 

Единство эстетического и функционального в объѐмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко- социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 
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макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. Задание: выполнение 

практической творческой коллективной работы по теме «Проектирование архитектурного 

образа города» («Исторический город», «Сказочный город», «Город будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом (1 ч) 

Мечты и представления о своѐм будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой 

образ жизни. Учѐт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Индивидуальное 

проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с 

обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (поэтажного) плана 

дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей территории).  

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага.  

Интерьер, который мы создаѐм (1 ч) 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в 

проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы 

зонирования помещения.  

Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации 

многофункционального пространства ивещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или 

реальный).  

Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей.  

Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй (1 ч) 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоѐмы 

и минипруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная ком позиция в интерьере.  

Задания: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории приусадебного 

участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение аранжировки растений, 

цветов и природных материалов исходя из принципов композиции). Материалы: графические 

материалы (по выбору), бумага, природные материалы.  

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды (1 ч) 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.  

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура и ты» 

(подбор костюмов для разных людей с учѐтом специфики их фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба).  

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага.  

Встречают по одѐжке (1 ч) 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и еѐ выражение в одежде. Стереотип и китч.  

Задания: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн современной 

одежды» (создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему современного 
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молодѐжного костюма, создание коллекции моделей образно-фантазийного костюма в 

натуральную величину).  

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага, марля, проволока, 

ленты и т. п.  

Автопортрет на каждый день (1 ч) 

Лик или личина? Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистикии парикмахерского 

стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.  

Задания: выполнение практических работ по теме «Изменение образа средствами внешней 

выразительности» (подбор вариантов причѐски и грима для создания различных образов одного 

и того же лица — рисунок или коллаж; выполнение упражнений по освоению навыков и 

технологий бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима образа сценического или 

карнавального персонажа).  

Материалы: графические материалы (по выбору) или материалы для коллажа, материалы для 

макияжа.  

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный 

стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с 

«паблик рилейшенс», технологией социальногоповедения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний 

личности на публичное моделирование желаемого облика. Задание: создание коллективной 

практической работы по теме «Имиджмейкерский сценарий-проект с использованием 

различных визуально-дизайнерских элементов», соревновательно-игровая реализация сценария 

проекта.  

Материалы: по выбору учителя и учащихся.  

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы) (1 ч) 

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — имидж, 

создаѐшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаѐшь мир и своѐ завтра. Роль дизайна 

и архитектуры в современном обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств.  

Задание: участие в выставке творческих работ, коллективное обсуждение художественных 

особенностей работ. 

8 класс (35 учебных часов) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино (1 ч) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. Исследование 

визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового характера. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль художника в 

содружестве драматурга, режиссѐра и актѐра в спектакле. Коллективность творчества — основа 

синтетических искусств.  

Задания: обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» с целью 

создания облика спектакля, предлагаемого режиссѐром, создание набросков и выработка 

предложений на тему «Как это изобразить на сцене».  

Материалы: карандаши, бумага, компьютер.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник (1 ч) 

Актѐр — основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль 

сценографии и художника в театре. Сценография — элемент единого образа спектакля. 

Оформление живѐт только через актѐра, благодаря его игре. Природа актѐрской игры и основы 

актѐрского искусства. Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции 
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художественных и общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального 

макетирования. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актѐрскую природу 

театрального искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль 

— художник» (перемена отношения к вещи и месту действия); создание подмакетника для 

спектакля и развитие в себе фантазии и веры в предлагаемые обстоятельства.  

Материалы: карандаши, бумага, картон и иные материалы для этюдов и макетирования, а 

также компьютер.  

Безграничное пространство сцены. (1 ч) Сценография — особый вид художественного 

творчества  (1 ч) 

Различия в творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи театрального 

художника: создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего облика актѐра (т. е. 

создание образа места действия и костюма). Типы декорационного оформления спектакля: 

живописно-декорационное, конструктивное, условно-метафорическое и др. Историческая 

эволюция театрально-декорационного искусства. Анализ драматургического материала — 

основа режиссѐрского и сценографического решения спектакля. Условность художественно-

образного языка сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи 

на сцене. Основы режиссѐрско-сценографической и актѐрской грамоты.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих отличие бытового предмета и 

среды от сценических, а также роль художника-сценографа в решении образа и пространства 

спектакля; индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (создание образа места действия и сценической среды — лес, море и т. 

п.) как в актѐрски-игровой форме, так и в виде выгородки из 3—4 предметов, рисунка или 

макета. 

Материалы: карандаши, бумага, картон; материалы, необходимые для этюда или макета, а 

также компьютер.  

Сценография — искусство и производство (1 ч) 

Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза и макета до их сценического 

воплощения. Производственно-технологическая составная сценографии: как и с кем работает 

художник. Театральные службы и цеха. Элементы декорационного оформления спектакля. 

Цвето-световая и динамическая трансформация визуального облика современных зрелищ и 

шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе компьютерных технологий, требующие 

новые специальности дизайна сцены.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и 

производственно-технологические формы работы театрального художника (от эскиза и макета 

до их сценическоговоплощения); индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание игровой среды и ситуации, в 

которых актѐр может вести себя естественно, т. е. «быть», а не «казаться»), а также 

продолжение работы по пространственному и образному решению спектакля. Материалы: 

карандаши, бумага, картон и иные материалы, необходимые для данного этюда или макета, а 

также компьютер.  

Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» (1 ч) 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и причѐски 

от сценических. Костюм — средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: 

цирк, эстрада, шоу, в которых костюм является главным элементом сценографии. 

Технологические особенности создания театрального костюма в школьных условиях. Внешнее 

и внутреннее перевоплощение актѐра. Фантазия и вера в происходящее (если бы это была не 

сцена, а море или дворец) рождают естественность действий. Маска как средство актѐрского 

перевоплощения.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих искусство внутреннего и 

внешнего перевоплощения актѐра при помощи костюма и грима; индивидуальные и групповые 
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художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание 

костюма персонажа и его сценическая апробация как средство образного перевоплощения).  

Материалы: материалы, необходимые для создания костюма и его эскиза, а также компьютер 

для моделирования грима и причѐски персонажа.  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол (1 ч) 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актѐра в создании образа 

персонажа. 

Виды театра кукол и способы работы с ними. Технологии создания простейших кукол на уроке. 

Игра с куклой — форма актѐрского перевоплощения и средство достижения естественности в 

диалоге.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих особо значительную роль 

художника в кукольном спектакле; индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание куклы и игры с нею в сценически-

импровизационном диалоге).  

Материалы: материалы, необходимые для создания кукольного персонажа и его эскиза, а также 

компьютер.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению (1 ч) 

Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной 

репетиции, и премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-общественная 

значимость. 

Единство творческой природы театрального и школьного спектаклей. Творческие упражнения и 

этюды — эффективная форма развития театрального сознания учащихся. Задания: обзорно-

аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно-творческой деятельности на 

тему «Театр — спектакль — художник» (в выставочных или сценических форматах).  

Материалы: весь спектр материалов (включая компьютерное оборудование), необходимых для 

проведения итогового просмотра. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и 

технологий (8 ч) 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности (1 ч) 

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей образной 

специфики и языка. Фотография — новое изображение реальности, новое соотношение 

объективного и субъективного. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. Фотографическое изображение — не реальность, а новая художественная 

условность, несмотря на своѐ внешнее правдоподобие. 

Центральное положение темы: фотографию делает искусством не аппарат, а художническое 

видение фотографирующего.  

Задания: выполнение обзорно-аналитических упражнений, исследующих фотографию как 

новое изображение реальности, расширяющее творческие возможности художника; пробные 

съѐмочные работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творческой работе.  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать (1 ч) 

Опыт изобразительного искусства — фундамент съѐмочной грамоты. Композиция в живописи 

и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — основа операторского мастерства. 

Практика фотокомпозиции и съѐмки: выбор объекта и точки съѐмки, ракурс и крупность плана 

как художественно-выразительные средства в фотографии.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское мастерство как 

умение фото-художника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; проектно- 
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съѐмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение 

операторской грамоты и образно-композиционной выразительности фотоснимка).  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура (1 ч) 

Свет — средство выразительности и образности. Фотография — искусство светописи, когда 

свет является не только техническим средством, а еѐ изобразительным языком. Операторская 

грамота съѐмки фото-натюрморта. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественную 

роль света в фотографии; проектно-съѐмочные практические работы на тему «От фотозабавы к 

фото- творчеству» (освоение грамоты съѐмки фотонатюрморта и выявление формы и фактуры 

вещи при помощи света).  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера (1 ч) 

Образные возможности цветной и чѐрно-белой фотографии. Световые эффекты и атмосферные 

состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съѐмки. Цвет в живописи и фотографии 

(авторски сочинѐнный и природно-фиксирующий). Графическая природа чѐрно- белой 

фотографии. 

Фотопейзаж — хранилище визуально-эмоциональной памяти об увиденном.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих визуально-

эмоциональную и репортажную специфику жанра фотопейзажа; проектно-съѐмочные 

практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение операторской 

грамоты в передаче образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа).  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета (1 ч) 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека? Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при передаче 

характера человека в фотографии. Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съѐмки, передача эмоционально-психологического 

состояния и др. 

Практика съѐмки постановочного портрета.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих общее и 

различное в природе образа в картине и фотографии, соотношение в них объективного и 

субъективного; проектно-съѐмочные практические работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты съѐмки репортажного и постановочного фотопортрета).  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа (1 ч) 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлѐнных мгновений истории 

общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы над 

событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съѐмка с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) — история в родных лицах, 

запечатлѐнная навсегда память о близких. Операторская грамота фоторепортажа: 

оперативность съѐмки, нацеленность и концентрация внимания на событии и др.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

информационную и историческую значимость фотографии как искусства фактографии; 

проектно-съѐмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение навыков репортажной съѐмки).  

Материалы: различные типы съѐмочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка (2 ч) 

Фотография — остановленное и запечатлѐнное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой информации (СМИ). 

Возможности компьютера в обработке фотографического материала. 
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Значение фотоархива для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение художественных 

возможностей или фальсификация документа?  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественные 

и технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в правдивой трактовке 

факта; проектно-съѐмочный практикум на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение 

грамоты работы с компьютерными программами при обработке фотоснимка); участие в 

итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четверти и их 

коллективное обсуждение.  

Материалы: различные типы программ для компьютерной работы с фотографиями. 

Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино (3 ч) 

Кино — синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное изображение. 

Экранное изображение — эффект последовательной смены кадров, их соединение — т. е. 

монтаж, который рождает экранный образ, придаѐт смысл изображаемому и является языком 

кино. Художественная условность пространства и времени в фильме. Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от Великого немого до прихода в кинематограф звука и цвета.  

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих синтетическую 

природу киноизображения, условность экранного времени и пространства, роль монтажа, звука 

и цвета в киноискусстве; съѐмочно-творческие упражнения на тему «От большого кино к 

твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его хронометража). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для монтажного построения видеофразы при 

помощи компьютера. 

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме (1 ч) 

Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссѐра и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника- 

постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выражения в кино.  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих особенности художественного 

творчества в киноискусстве; съѐмочно-творческие упражнения на тему «От большого кино к 

твоему видео», моделирующие работу киногруппы и роль в ней художника-постановщика 

(выбор натуры для съѐмки, создание вещной среды и художественно-визуального строя 

фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для упражнений на данную тему при помощи 

компьютера. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка Фильм — «рассказ в картинках» (3 ч) 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции рассматриваются в трѐх аспектах: 

сценарном, режиссѐрском и операторском. Значение сценария в создании фильма. Сценарий — 

литературно-текстовая запись будущего фильма. Раскадровка — изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последовательность планов. 

Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съѐмки со схематическими 

зарисовками — наилучшая сценарная форма для любительского видео.  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих роль сценария для большого 

экрана и любительского фильма; съѐмочно-творческие упражнения «От большого кино ктвоему 

видео» (формирование сюжетного замысла в форме сценарного плана).  

Материалы: бумага, авторучка и карандаш или компьютер.  

Воплощение замысла (1 ч) 

Художническая природа режиссѐрско-операторской работы в создании фильма. Искусство 

видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или читать еѐ на экране) — основа 

зрительской и творческой кинокультуры. Образ как результат монтажного соединения планов. 

Азбука композиции кинослова и кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж 

событий. Организация действия в кадре — главная задача режиссѐра.  
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Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих смысл режиссуры в кино и роль 

режиссѐра при съѐмке домашнего видео; съѐмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео» (практическое воплощение сценарного замысла в ходе съѐмки и 

монтажа фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для выполнения упражнений на данную тему (на 

компьютере).  

Чудо движения: увидеть и снять (1 ч) 

Азы операторского мастерства при съѐмке кинофразы. Умение оператора «монтажно» мыслить 

и снимать. Замысел и съѐмка. Опыт фотографии — фундамент работы кинооператора (точка 

съѐмки, ракурс, крупность плана, свет). Техника съѐмки камерой в статике и в движении. 

Влияние хронометража на ритм и восприятие происходящего на экране.  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих художническую роль оператора 

в визуальном решении фильма; съѐмочно-творческие упражнения на тему «От большого кино к 

твоему видео» (освоение операторской грамоты при съѐмке и монтаже кинофразы). 

Материалы: съѐмочная видеоаппаратура и компьютерные программы, необходимые для 

видеомонтажа.  

Бесконечный мир кинематографа Искусство анимации, или Когда художник больше, чем 

художник (2 ч) 

Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую информацию и 

безудержную фантазию. Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых 

блокбастеров (популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций или 

видеоклипов. История и специфика рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до 

высокого искусства анимации, в кото ром роль художника соизмерима с ролью режиссѐра.  

Задания: выполнение аналитических упражнений на темы жанрового и видового многообразия 

кино (на примере анимации), а также роли художника в создании анимационного фильма; 

съѐмочно-творческие работы на тему «От большого кино к твоему видео» (создание авторского 

небольшого анимационного этюда). 

Материалы: весь комплекс необходимой съѐмочной и монтажно-компьютерной аппаратуры.  

Живые рисунки на твоѐм компьютере (1 ч) 

Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного телевидения или 

любительского видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их 

создания, актуальный для школьной практики («перекладки», «коллажи» и др.). Технология 

создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини-фильмами. Значение 

сценарно-режиссѐрских и художнически-операторских знаний для построения сюжета и 

монтажа анимационной кинофразы. Роль звукового оформления и типичные ошибки при 

создании звукоряда в любительской анимации. 

Задания: анализ художественных достоинств анимаций, сделанных учащимися; 

заключительный этап проектно-съѐмочной работы над авторской мини-анимацией; участие в 

итоговом просмотре творческих работ по теме.  

Материалы: весь комплекс необходимой съѐмочной и монтажно-компьютерной аппаратуры. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения (2 ч) 

Телевидение — новая визуальная технология или новая муза? Визуальнокоммуникативная 

природа телевизионного зрелища. При множественности функций современного телевидения 

— просветительской, развлекательной, художественной — его доминанту составляет 

информация. Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор. 

Художественный вкус и культура — средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с 

телеэкрана. Интернет — новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и 

художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость зрительской и 

творческой телеграмоты для современных школьников. Задания: выполнение обзорно-
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аналитических разработок, исследующих информационную и художественнуюприроду 

телевидения, его многожанровость и специфику прямого эфира, когда ТВ транслирует экранное 

изображение в реальном времени; проектно-творческие упражнения на тему «Экран — 

искусство — жизнь», моделирующие творческие задачи при создании телепередачи.  

Материалы: видеоматериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видео- сюжета 

до телерепортажа и очерка (2 ч) 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в 

реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — основа 

телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в любительском и 

телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы школьной тележурналистики. 

Задания: выполнение аналитических разработок, рассматривающих кинодокументалистику как 

основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-шоу); проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие состав репортажной 

съѐмочной телегруппы, еѐ творческие задачи при создании телепередачи, условия работы и др.  

Материалы: видеоматериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера. ·  

Жизнь врасплох, или Киноглаз (1 ч) 

Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения — 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме и 

телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей действительности — главное содержание 

телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре — основная 

задача авторов-документалистов. 

Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация события 

— пусть долгая и кропотливая съѐмка, но не инсценировка. Режиссѐрско-операторская грамота 

рассматривается на примере создания видеоэтюда и видеосюжета.  

· Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Дальнейший этап освоения кино- грамоты: от видеофразы к 

видеоэтюду. Анализ драматургического построения экранного действия на примере фрагментов 

документальных телефильмов (3—5 фрагментов). Видеоэтюды на передачу настроения; 

пейзажные, архитектурные или портретные зарисовки, в которых воплощается образно-

поэтическое видение мира и человека. Композиция видеоэтюда: драматургическое 

взаимодействие изображения и звука. 

Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих эмоционально-образную 

специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нѐм человека и природы; проектно-

съѐмочный практикум на тему «Экран — искусство — жизнь» (процесс создания видеоэтюда).  

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съѐмки и компьютерного монтажа видеоэтюда.  

· Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью Художественно-информационное сообщение о 

событии любой значимости — содержание видеосюжета, который может решаться как 

интервью, репортаж с места события или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, главное — не 

эмоционально-поэтическое видение и отражение мира, а его осознание. Авторская 

подготовленность к выбору и освещению события, а также оперативность в проведении съѐмки. 

Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде внутреннегомонолога или 

комментария. Музыка и слово преобразуют содержание «картинки» и создают новую 

смысловую образность. Контрапункт в сочетании изображения и звука (слышу одно, вижу 

другое), расширяющий эмоционально-смысловое содержание сюжета.  

Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих информационно-репортажную 

специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нѐм события и человека; 

проектно-съѐмочный практикум на тему «Экран — искусство — жизнь» (процесс создания 

видеосюжета).  

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съѐмки и компьютерного монтажа 

видеосюжета.  
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Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?Современные формы экранного языка (1 ч) 

Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения: от 

реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-изобразительного 

построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики «картинки» от 

музыкальной или текстовой фабулы. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодѐжи в интернет-

пространстве.  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы киноязыка 

современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; проектно-творческие 

работы на тему «Экран — искусство — жизнь» (овладение экранной спецификой видеоклипа в 

процессе его создания).  

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съѐмки и компьютерного монтажа видеоклипа. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы) (1 ч) 

· Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Позитивная и негативная 

роль СМИ в формировании сознания и культуры общества. Телевидение — регулятор 

интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. 

Экран — не пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее пошлость и бездуховность. 

Развитие художественного вкуса и овладение богатствами культуры — путь духовно-

эстетического становления личности.  

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих позитивные и 

негативные стороны влияния телевидения на человека и общество; проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь» (создание видеодайджеста о влиянии 

современного телевидения на искусство). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера.  

· Искусство — зритель — современность  

Прозрение и дар художника дают нам истинное понимание мира и самих себя. Лучше ли 

модный фильм простого рисунка оттого, что он создан при помощи компьютера? Никакая 

новая технология в искусстве не отменяет художественные произведения своих 

предшественников. Кино не отменяет театр, телевидение не отменяет художественные 

достижения кино, а все они вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. Истинное 

искусство бессмертно. Оно — вечный спутник человека на дороге длиною в жизнь. Задание: 

итоговый просмотр учебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четверти и 

года и их коллективное обсуждение. 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времѐн в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время  12 

4 Декоративное искусство в современном мире  7 

 Итого 35 

6 класс 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

 Итого 35 
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7 класс 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры  

8 

2 В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных 

искусств  

8 

3 Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и 

индивидуальное проектирование  

7 

 Итого 35 

8 класс 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция 

изобразительных искусств и технологий  

8 

3 Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино?  12 

4 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель  

7 

 Итого 35 

 

2.2.16. Технология 

Рабочие программы «Технология» Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. -5-9 

классы / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. - М. :Просвещение, 2018. 

Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

В учебном плане отведено 210 часов. В том числе: в 5 -6 классах -   по 70 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю), в 7-8 классах по 35 часов (1  учебный час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 

деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 



320 
 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной 

и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

еѐ участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 



321 
 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг 

или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и 

выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
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— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Планируемые результаты 
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Выпускник научится: обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; обосновывать потребность в конкретном материальном 

благе, услуге или технологии; чѐтко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); разрабатывать программу выполнения проекта; составлять 

необходимую учебно-технологическую документацию; выбирать технологию с учѐтом 

имеющихся материально-технических ресурсов; осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой проекта; подбирать оборудование и материалы; 

организовывать рабочее место; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты работы; оформлять проектные материалы; 

Выпускник получит возможность научиться: применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений; корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учѐтом изменяющихся условий для проектной деятельности; применять 

технологический подход для осуществления любой деятельности; 

Модуль 2. Производство 

Выпускник научится: соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных 

благ для их удовлетворения; устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс 

производства, технологический процесс производства. 

Выпускник получит возможность научиться: изучать характеристики производства; оценивать 

уровень автоматизации и роботизации местного производства; оценивать уровень 

экологичности местного производства; определяться в приемлемости для себя той или иной 

сферы производства или сферы услуг. 

Модуль 3. Технология 

Выпускник научится: четко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды; оценивать 

влияние современных технологий на общественное развитие; ориентироваться в современных и 

перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; оптимально подбирать технологии с учѐтом предназначения продукта труда и 

масштабов производства. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своѐм социально-

производственном окружении. 

Модуль 4. Техника  

Выпускник научится: разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; классифицировать виды техники по различным признакам; 

находить информацию о современных видах техники. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать технический уровень совершенства 

действующих машин и механизмов. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; подбирать ручные инструменты, отдельные 

машины и станки и пользоваться ими; осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку 
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изделий; изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и 

технологической документацией; выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространѐнных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; разрабатывать оригинальные конструкции в заданной 

ситуации; находить варианты изготовления и испытания изделий с учѐтом имеющихся 

материально-технических условий; проектировать весь процесс получения материального 

продукта. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится: 

ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных жизненных 

ситуациях; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; разбираться в способах обработки пищевых продуктов, 

применять их в бытовой практике; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых 

продуктов; пользоваться различными видами оборудования современной кухни; понимать 

опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, органолептическими и 

лабораторными методами; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учѐтом их питательной ценности и принципов здорового питания; составлять 

индивидуальный режим питания; разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; сервировать стол, эстетически оформлять блюда; владеть технологией 

карвинга для оформления праздничных блюд. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Выпускник научится: характеризовать сущность работы и энергии; 

разбираться в видах энергии, используемых людьми; ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумулирования механической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать эффективность использования 

различных видов энергии в быту и на производстве; разбираться в источниках различных видов 

энергии и целесообразности их применения в различных условиях. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

 Выпускник научится: разбираться в сущности информации и формах еѐ материального 

воплощения; осуществлять технологии получения, представления, преобразования и 

использования различных видов информации; применять технологии записи различных видов 

информации; разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться различными современными 

техническими средствами для получения, преобразования, предъявления и сохранения 

информации; осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 

применением современных технических средств; применять технологии запоминания 

информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства 

Выпускник научится: применять основные агротехнологические приѐмы выращивания 

культурных растений; определять полезные свойства культурных растений; 

классифицировать культурные растения по группам; проводить исследования с культурными 

растениями. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 
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декоративных культур; определять виды удобрений и способы их применения; давать 

аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий. 

Модуль 10. Технологии животноводства 

Выпускник научится: описывать роль различных видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных потребностей человека; анализировать технологии, связанные 

с использованием животных; выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; собирать информацию и описывать технологии содержания домашних 

животных; оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах, в клубах собаководов);оценивать по внешним признакам 

состояние здоровья домашних животных, проводить санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в сельской школе);описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями использования животных. 

Выпускник получит возможность научиться:приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства;проводить 

исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. 

Модуль 11. Социальные технологии 

Выпускник научится: разбираться в сущности социальных технологий; ориентироваться в 

видах социальных технологий; характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию. 

Выпускник получит возможность научиться: обосновывать личные потребности и выявлять 

среди них наиболее приоритетные; готовить некоторые виды инструментария для исследования 

рынка; выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и услуг. 

7-8 кл 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения курса «Технология» в основной школе являются: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 
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- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатовTDV- да по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
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- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание 

 5 класс  (70 учебных часов) 

Теоретические сведения. Что  такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная 

деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды  материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы.  Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи  в  питании  человека.  Технологии  

механической  кулинарной  обработки  овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические  работы.  Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной 

литературе  о  техносфере.  Проведение  наблюдений.  Составление  рациональных  перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 
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Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство 

по ознакомлению с технологиями конкретного производства. Составление иллюстрированных 

проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами 

различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. 

Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, 

составление отчѐтов об этапах производства. Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-

методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и 

их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и 

деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, 

ягод,овощей,зелени.Замораживаниеовощейифруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

опытов с культурными растениями на пришкольном участке. Сбор информации об основных 

видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях 

животноводства и их описание. 

6 класс (70 учебных часов) 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное 

сырье. Сельскохозяйственное и растительное сырье. Вторичное сырье и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Понятие о технической системе. Рабочие органы 

технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая 

трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах. Технологии резания. Технологии пластического 

формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 
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инструментами. Основные технологии механической обработки строительных материалов 

ручными инструментами. Технологии механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-

тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания 

покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали 

и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 
Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы  
Содержание животных – элемент технологии производства животноводческой продукции. 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 
литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт.Ознакомление с конструкцией и принципами работы 

рабочих органов различных видов техники. Упражнения, практические работы по резанию, 
пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 

простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, 

текстильных материалов, чѐрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. Определение 
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной 
информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 

энергии и их испытание. Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 
методами переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии 

разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. Разработка технологий общения 
при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 
инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по 

изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше.Разметка и 

сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по 
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обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи.Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 
дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение 

по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

7 класс (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства (3 ч.) -Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Электротехника (1 ч.) - Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Кулинария (7 ч.) - Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими 

и лабораторными методами 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК 

Цель и задачи проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого проекта 

Создание изделий из текстильных материалов (11 ч.) -  Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 
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тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств  тканей из различных волокон 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные 

машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Художественные ремѐсла (11 ч.) -Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания  

швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта 

Технология творческой и опытнической деятельности  (1 ч.)   -   Годовой творческий 

проект. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта       

Резерв (1 ч.) 

8 класс (девочки) (35 учебных часов) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
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Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища.Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией сточных вод. 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 
Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, 

DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные 

изделия. Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

7-8 класс (мальчики) 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнеготруда; 

- видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

 - понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
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- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

- выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 6 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

 Итого  70 

6 класс 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

 Итого  70 

 

7 класс (д) 

1 Технологии домашнего хозяйства 2+1 

2 Электротехника 1 

3 Кулинария 5+2 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8+3 

5 Художественные ремѐсла 8+3 

6 Технология творческой и опытнической деятельности 1 

7 Резерв 1 
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 Итого  35 

8 класс (д) 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 4 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

 Итого  35 

7 класс (м) 

1 Технологии обработки конструкционных материалов  26 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 

 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

4 

  Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

6 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 

 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

 резервное время 1 

 Итого  35 

8 класс (м) 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 

  Эстетика и экология жилища 2 

 Бюджет семьи 4 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

4 

2 Электротехника 12 

 Электромонтажные и сборочные технологии 4 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики 4 

 Бытовые электроприборы 4 

3 Современное производство и профессиональное самоопределе-

ние 

4 

 Сферы производства и разделение труда 2 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 

 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

 Резерв 1 

 Итого 35 

 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы: рабочая программа / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

В учебном плане отведено 174 часов. В том числе: в 5 - 8 классах -   по 35 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю), в 9 классе  34 часа (1  учебный час в неделю).  



336 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

- сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных 

установок и нравственных представлений; 

- эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

- наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

- устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты 

(универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников 

(текст, иллюстрация, графическое представление); 

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и 

здоровья людей; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

- контролировать своѐ поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия 

своих действий и поступков; 

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге (высказывать своѐ мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла; 

- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их 

устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого 

вида; 

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 
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человека в близком окружении и в масштабах региона; 

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

- предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Содержание курса учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы органов 

есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление нервной 

системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». Тренировка сердца. 

Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики. 

Правильное рациональное питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, 

своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм и 

здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождѐнные особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты 

как условие сохранения здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. 

Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей 

физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и 

укрепления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека: 

усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, 

«синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, 

которые снимают усталость при работе с компьютером. 

Мой безопасный дом 

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние! 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при 

проведении хозяйственных работ (мытьѐ посуды, уборка комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности при 

проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения 

при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприборов; условия 

возникновения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопасного 

пользования газом. 
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Школьная жизнь 

Дорожное движение в населѐнном пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. Поведение 

на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок транспорта. 

Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил 

дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного 

отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила 

передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрѐстках и улицах. Правила поведения 

пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на территории 

школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных 

помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может привести к беде. 

Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, 

правила поведения при пожаре. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, 

роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. 

Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой 

площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения 

спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и 

близости дороги или шоссе. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 

определить еѐ настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность. Первая 

помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, 

часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоѐме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, 

звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила безопасного 

поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на 

льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время 

преодоления водных препятствий. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе. 

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила еѐ 

приготовления. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной 

деятельности, поведения человека. Особая опасность приѐма алкоголя в подростковом возрасте. 

Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь при 

отравлении; аллергия и еѐ влияние на организм человека; если в глаз попала соринка. 
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Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулѐз). Правила 

закаливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приѐмы осторожного обращения с 

клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. 

Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение мозга; остановка 

кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении 

угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных заболеваний. Первая 

помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при укусе собаки. Первая 

помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь при 

отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. 

Первая помощь при потѐртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое 

чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно 

избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. 

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный 

институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная 

атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребѐнка, создание демократического 

стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного 

благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, 

приятное выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и 

здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная 

оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учѐтом 

социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене 

жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и 

благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), 

неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального 

здоровья. 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 
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«загрязнѐнный воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоѐмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 

бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населѐнного пункта. 

Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 

нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий 

и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира 

и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-

транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции 

метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера 

или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные 

катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. 

Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: 

виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. 

Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 

Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм 

подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: 

воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние 

наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — 

страшная зависимость. Детская игрома- ния — болезненное состояние, которое отражает 

неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с еѐ помощью 

устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным 

играм. 
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространѐнных и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, 

извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во 

время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении 

неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими 

веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила 

поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности 

и внимательности при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: 

губительное воздействие на организм. Запрещѐнные в России наркотические и психотропные 

вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при 

ранениях, вызванных взрывами. 

Тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Введение 1 

2 За что «отвечают» системы органов 2 

3 Как укреплять нервную систему 1 

4 Как можно тренировать сердце 1 

5 Укрепляем дыхательную систему 1 

6 Питаемся правильно 2 

7 Здоровье органов чувств 2 

8 Проектная деятельность 2 
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9 Здоровый образ жизни 1 

10 Чистота — залог здоровья 2 

11 Движение — это жизнь 1 

12 «Закаливание» 1 

13 Подросток и компьютер 1 

14 Повторение и обобщение пройденного 1 

15 Мой безопасный дом 2 

16 Техника безопасности в доме 2 

17 Дорога в школу и обратно 1 

18 Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Правила безопасности пешеходов. Умеете 

ли вы оценивать дорожную обстановку? 

2 

19 Безопасная дорога 2 

20 Школьник как пешеход и пассажир 1 

21 Общие правила школьной жизни 1 

22 Правила поведения в школе 1 

23 Если в школе пожар... 1 

24 Резерв 2 

 Итого 35 

6 класс 

1 Введение 2 

2 Подготовка к прогулке 2 

3 На игровой площадке 3 

4 Учимся оказывать первую помощь 3 

5 Встреча с животными 2 

6 Ориентирование 5 

7 Правила поведения во время прогулок и на экскурсии 2 

8 Если встретилась опасность 4 

9 Расширим свои знания о змеях 1 

10 Ядовитые растения и грибы 1 

11 На водоѐме 5 

12 Проектная деятельность 3 

13 Резерв 3 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение 2 

2 Любим ли мы туристские походы 3 

3 Правила организации туристского похода 3 

4 Походная аптечка 3 

5 Знакомимся с лекарственными растениями 2 

6 Режим дня в многодневном туристском походе 2 

7 Походная еда 2 

8 Первая помощь пострадавшему в походе 2 

9 Когда человек сам себе враг 3 

10 Вред алкоголя 4 

11 Вред курения  2 

12 Проектная деятельность 2 

13 Обобщение пройденного 1 

14 Резерв 4 

 Итого 35 
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8 класс 

1 Введение 2 

2 Современная семья как институт воспитания 4 

3 Здоровый образ жизни 4 

4 Человек и окружающая среда 4 

5 Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни 

9 

6 Современный транспорт и безопасность 8 

7 Резерв 4 

 Итого 35 

9 класс 

1 Безопасный отдых и туризм 10 

2 Когда человек сам себе враг 5 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 12 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

5 

5 Резерв 3 

 Итого 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа к линии УМК В. Н. Латчука. 5—

9 классы : учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. А. Ульянова. — 4-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017 

8-9 класс 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;  

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;  

- развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в 

сфере финансовых отношений; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

 - умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  

- овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

- умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека;  

- умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни;  

- понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества;  

- 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;  

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

- формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  
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- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства;  

- знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

- умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Содержание учебного предмета (35 учебных часов) 

8 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.  Промышленные 

аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной или транспортной катастрофе. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от масштаба 

распространения и тяжести последствий. Основные типы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их характеристика 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 

Обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных авариях 

Взрывы и пожары (7 ч) 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Классификация аварий на пожаров и взрывоопасных объектах 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. 

Зоны действия взрыва и их характеристика. Образование воздушной ударной волны. Действие 

взрыва на здания, сооружения, оборудование. Понятие о пожаре и процессе горения. Условия 

процесса горения. Группы возгораемости веществ и материалов 

Классификация пожаров. Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от 

внешних признаков горения, места возникновения, масштаба и интенсивности, времени 

прибытия первых пожарных подразделений. Условия, способствующие распространению 

пожаров. Линейное и объемное распространение пожаров 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Причины возникновения пожаров на промышленных предприятиях. 

Причины возникновения взрывов на взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов 

в жилых и общественных зданиях 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные опасные факторы 

пожара и их воздействие на людей. Вторичные опасные факторы пожаров. Основные и 

вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. Характеристика 

поражения людей при взрывах 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Использование первичных средств 

пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие правила безопасного поведения: 

при возникновении пожара в здании, эвакуации через задымленный коридор, если надвигается 

огненный вал. Правила безопасного поведения при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Первоочередные действия по тушению горящей на человеке одежды. Правила 

безопасного поведения человека, оказавшегося после взрыва в завале 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники во время пожара. Признаки паники, 

причины и возможные последствия. Механизм панического бегства людей при пожаре. 



346 
 

Особенности эвакуации людей при пожаре. Правила безопасного поведения при возникновении 

паники во время пожара в общественном месте 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

Виды аварий на химически опасных объектах. Из истории химических аварий. Понятие об 

опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация аварий на химически опасных объектах. Классификация промышленных 

объектов по степени химической опасности. Классификация городов, городских и сельских 

районов, областей, краев и республик по степени химической опасности 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека.  

Классификация опасности вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе (АХОВ). Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на человека. Характеристика наиболее распространенных АХОВ, их 

поражающее действие на организм человека 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических 

аварий, их возможные последствия. Опасные факторы аварий на химически опасных объектах. 

Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об очаге и зоне химического 

заражения, их характеристика. Стойкость заражения АХОВ 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения от АХОВ. Оповещение об авариях на химически опасных объектах. Использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских 

противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны. Порядок герметизации помещений в целях уменьшения поражающего 

действия АХОВ. Эвакуация населения из зон химического заражения 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом АХОВ. 

Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности. Правила безопасного 

поведения после выхода из зоны заражения. Правила безопасного поведения при аварии с 

выбросом АХОВ при отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также 

возможности выхода из зоны аварии. Первоочередные действия при подозрении на поражение 

АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных 

магистралях при перевозке опасных грузов 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Радиация вокруг нас. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и 

животных. Свойства радиоактивных веществ. Естественные и искусственные источники 

ионизирующих излучений. Дозы облучения людей от различных естественных и техногенных 

источников излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Пути попадания 

радиоактивных веществ внутрь организма 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий на радиационно опасных объектах. Причины и фазы аварий на объектах 

с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного заражения (загрязнения) местности при 

авариях на АЭС 

Последствия радиационных аварий. Последствия выбросов радиоактивных продуктов в 

окружающую среду при авариях на радиационно опасных объектах. Специфические свойства 

радиоактивных веществ. Особенности радиоактивного загрязнения при авариях на радиационно 

опасных объектах. Виды радиационного воздействия на людей и животных. Классификация 

возможных последствий облучения людей. Воздействие ионизирующих излучений на 

отдельные ткани и органы человека. Последствия однократного и многократного облучения 

организма человека. Последствия попадания радиоактивных веществ внутрь организма с пищей 

и водой 

Защита от радиационных аварий. Правила безопасного поведения при оповещении об аварии 

на радиационно опасном объекте. Правила безопасного поведения при аварии на радиационно 

опасном объекте при отсутствии убежища и средств защиты. Правила безопасного поведения 
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при движении по зараженной местности. Первоочередные действия по прибытии в район 

размещения эвакуируемых. Правила безопасного поведения при проживании на загрязненной 

местности. Понятие о режиме радиационной защиты, его содержание. Меры по защите 

населения при радиационной аварии. Особенности проведения йодной профилактики и ее 

защитный эффект. Радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в продуктах 

питания. 

Гидродинамические аварии (3 ч) 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Понятие о 

гидродинамической аварии. Причины гидродинамических аварий, их классификация. Понятие 

о зоне затопления, зоне катастрофического затопления, их характеристика. Гидродинамически 

опасные объекты и их классификация. Основные поражающие факторы гидродинамических 

аварий. Последствия гидродинамических аварий 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах во время внезапного затопления: до прибытия помощи 

при вынужденной самоэвакуации из зоны затопления. Правила безопасного поведения после 

аварии и схода воды 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

Автомобильные аварии и катастрофы. Понятие об автомобильной аварии и автомобильной 

катастрофе. Основные причины автомобильных аварий и катастроф. Автомобиль как источник 

повышенной опасности 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Назначение 

велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Возраст, с которого разрешается выезжать на 

дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к передвижению на 

велосипедах и мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем велосипеда (мопеда) 

сигналов поворота, разворота и торможения 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Формы негативного 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Понятие об атмосфере. Источники 

загрязнения атмосферы. Изменение климата и прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Вода — важнейшая часть всего живого на 

Земле. Физико-химические качества питьевой воды. Значение пресной воды для 

жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных вод. Понятие о сточных 

водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, производственные. Их 

характеристика и влияние на здоровье населения 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Деградация почвы и ее причины. Эрозия 

почвенного покрова и опустынивание земель. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Промышленные и бытовые отходы как негативный фактор загрязнения почвы. 

Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на загрязнение почвы 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

атмосферы, воды и почвы. Правила безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 



348 
 

Первая помощь при массовых поражениях. Опасные факторы массовых поражений людей 

при чрезвычайных ситуациях и их характеристика. Основная цель и задача первой помощи 

пострадавшим при массовых поражениях. Мероприятия первой помощи при массовых 

поражениях в чрезвычайных ситуациях 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим: 

при поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, при 

поступлении АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой. Оказание первой 

медицинской помощи при ожоге щелочью 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Первая помощь при отравлении минеральными 

удобрениями. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями и 

другими химикатами. Оказание первой помощи: при первых признаках отравления 

минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями через дыхательные 

пути, при попадании химикатов в глаза 

Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Физическая культура и закаливание. Воспитание необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, 

мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. 

Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы 

окружающей среды для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. 

Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма 

Семья в современном обществе. Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный 

кодекс Российской Федераций. Понятие о браке. Права и обязанности супругов. 

9 класс (34 учебных часа) 

Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 

Современный комплекс проблем безопасности (5 ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О противодействии 

терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и краткая 

характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Международный терроризм. 

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. Основные направления обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы в сферах военной государственной 

и общественной безопасности, ащита от этих угроз.  

Международный терроризм как угрозанациональной безопасности. 
Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. 

Классификация современного терроризма. Направления международной и государственной 

деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании и 

токсикомании, их характеристика. Социальная опасность наркотизма. Основы государственной 

политики в отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ. Федеральный 

закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности. Понятие 

о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской 
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обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч) 

Цели, задачи и структура РСЧС. История создания единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура 

РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные подсистемы РСЧС 

и их функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. Постоянно действующие органы 

управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: в режиме 

повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. 

Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Международное гуманитарное право (2 ч) 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

норм.  Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного 

гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. 

Основные документы международного гуманитарного права 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала.  Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и 

больных из состава действующей армии. Основные требования международного гуманитарного 

права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных 

сил на море. Правовая защита медицинского и духовного персонала, выполняющего свои 

функции во время военных действий. Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца, его организации и эмблемы 

Защита военнопленных и гражданского населения.  Понятие о комбатантах в 

международном гуманитарном праве. Категории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные 

требования международного гуманитарного права по защите военнопленных. Основные 

требования международного гуманитарного права по защите гражданского населения, 

находящегося во власти противника. Особая защита международным гуманитарным правом 

женщин и детей 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. Виды 

мошенничества: хищение путем обмана, хищение путем злоупотребления доверием. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Основные приемы мошенничества. Правила защиты от 

мошенников 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Уголовная 

ответственность за насильственные действия сексуального характера. Лица, представляющие 

угрозу насильственных действий, и их психологический портрет. Правила безопасного 

поведения и психологической защиты в целях предотвращения насильственных действий 

сексуального характера 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций . Психология преступника в выборе жертвы. Признаки потенциальной 

жертвы и признаки неуязвимости уверенного в себе человека. Развитие качеств личности 

уверенного человека. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и 

хулиганами. Самозащита покупателя. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

Причины травматизма и пути его предотвращения. 

Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. 

Меры по предотвращению различных видов травм. 
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Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от 

дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 

участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения 

на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической 

культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического 

риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. 

Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний (4 ч) 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие об асептике. Виды 

ранений, при которых необходимо выполнение мероприятий по предотвращению 

инфицирования и ускорению заживления. Система асептических мероприятий. Понятие об 

антисептике. Виды антисептики. Химические и биологические средства антисептики, их 

характеристика и применение 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины и признаки травм головы и позвоночника. 

Оказание первой помощи при травмах головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, 

признаки и симптомы. Основные правила оказания первой помощи при сотрясении головного 

мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения спины. Предотвращение появления 

болей в спине. Первая помощь при болях в спине. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к 

реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при 

нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об 

искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении 

искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в рот». 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током 

Основные неинфекционные заболевания. Общие сведения о неинфекционных заболеваниях. 

Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. 

Факторы, влияющие на их возникновение. Основные причины роста неинфекционных 

заболеваний 

Основы здорового образа жизни (14 ч) 

Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, их характеристика. Взаимосвязь духовного здоровья с социальным. Критерии оценки 

здоровья детей и подростков. Характеристика групп здоровья детей и подростков. 

Общественное и индивидуальное здоровье. Факторы, влияющие на здоровье человека 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления 

человеческого организма. Оздоровительные системы и их составляющие. Индивидуальный 

подход к выбору оздоровительной системы 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека 

и его здоровье. Внешняя среда и ее воздействие на человека. Физические, химические, 

биологические и социальные факторы риска внешней среды и их характеристика. Факторы 

риска психического характера. Внутренняя среда организма. Способность организма 

поддерживать в заданных пределах состояние внутренней среды 

Личная гигиена (3 ч) 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Общие сведения о гигиене. Задачи 

гигиены. Понятие о личной гигиене, ее составляющие. Общие сведения о коже человека и ее 
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функциях. Гигиена кожи. Главная функция одежды человека. Гигиенические требования к 

одежде, обуви и головным уборам 

Гигиена питания и воды. Зависимость жизнедеятельности организма человека от питания и 

воды. Общие сведения о продуктах животного и растительного происхождения. Гигиенические 

требования к питанию. Совместимость пищевых продуктов. Соотношение продуктов 

животного и растительного происхождения в рационе питания человека. Рекомендуемое 

количество белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Режим питания. Распределение 

рациона питания в течение дня. Общие сведения о воде. Гигиенические требования к воде 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Зависимость состояния здоровья 

человека от условий жизни. Гигиенические требования, предъявляемые к современному 

жилищу. Гигиенические требования к микроклимату жилого помещения: комнатной 

температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения комнатного воздуха, 

естественному и искусственному освещению. Гигиенические требования, предъявляемые к 

индивидуальному строительству загородных домов. Гигиенические требования при планировке 

территории. Гигиенические требования к водоснабжению и канализации. Гигиенические 

требования к сбору, обезвреживанию и удалению отбросов (отходов) 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

Физиологическое и психологическое развитие подростков.  Особенности физиологического 

развития в подростковом и юношеском возрасте. Внешние изменения организма. Развитие 

нервной системы и двигательных функций. Активизация работы желез внутренней секреции. 

Развитие сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения. Неустойчивость организма 

к температурным воздействиям. Особенности психологического развития в подростковом и 

юношеском возрасте: повышенная эмоциональность и неустойчивость нервной системы. 

Рекомендации по предупреждению повышенной нервной возбудимости 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о состоянии 

влюбленности. Психологические особенности взаимоотношений подростков (юношей и 

девушек) в этом состоянии. Первые чувства и проявления любви. Вопросы нравственности во 

взаимоотношениях полов. Заболевания, передающиеся половым путем 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Общение с 

возбужденным собеседником. Приемы снятия эмоционального возбуждения 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Общие сведения о суицидах. Опасные 

ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). Причины и факторы, повышающие 

вероятность суицидов. Понятие об угнетенном психическом состоянии и депрессии, пути их 

преодоления. Профилактика суицидов  

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

Курение табака.Понятие о табакокурении. Состав табачного дыма. Никотин и признаки 

отравления им. Опасное воздействие угарного газа и радио активных веществ, содержащихся в 

табаке. Стадии никотиновой зависимости и их характеристика. Негативное воздействие 

табачного дыма на организм человека. Профилактика и отказ от табакокурения 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздействие 

алкоголя на все системы и органы человека. Последствия воздействия алкоголя на головной 

мозг, пищеварительную функцию, печень, железы внутренней секреции, поджелудочную 

железу, половую функцию и т. д. Развитие алкоголизма. Понятие о пьянстве и алкоголизме. 

Похмельный синдром и его признаки. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических веществ на организм человека. Признаки наркомании и токсикомании. Развитие 

психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными препаратами. Первая помощь при наркотическом отравлении и 

отравлении лекарственными препаратами 

Тематическое планирование предмета 
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№п/п Название раздела Кол-во часов 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

1 Производственные аварии и катастрофы  2 

2 Взрывы и пожары  7 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  6 

4 Аварии выбросом радиоактивных  веществ  5 

5 Гидродинамические аварии  3 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте  2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера  5 

8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  3 

9 Основы здорового образа жизни  2 

 Итого 35 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

1 Современный комплекс проблем безопасности  5 

2 Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

3 

3 Международное гуманитарное право  3 

4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  3 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6 Профилактика травм в старшем школьном возрасте  3 

7 Основы медицинских знаний  4 

Основы здорового образа жизни  

8 Здоровье и здоровый образ жизни  3 

9 Личная гигиена  3 

10 Физиологические и психологические особенности организма 

подростка  

4 

11 Факторы, разрушающие здоровье человека  4 

 Итого 34 

 

9 класс  

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- 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 ориенти-

ровки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- 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 еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-

фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), 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; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Предметные результаты 

- 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; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- 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; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористиче- ской личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета 

9 класс  

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 
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Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование предмета 

9 класс 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

4 Основы здорового образа жизни 9 

5  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 Итого 35 

 

2.2.18. Физическая культура 

Физическая культура. Рабочие программы Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  

Ляха В.И. 5-9  классы М.: Просвещение, 2016 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В учебном плане отведено 522 часа. В том числе: в 5 - 8 классах -   по 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю), в 9 классе  102 часа (3  учебных часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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- 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 нѐм 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- 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 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
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- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности.                          

В области физической культуры:      

- владение умениями:                                                  

 - в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 

с 10—12 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);                                           

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);                       

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Метапредметные результаты 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение  

умения  оказывать  первую  помощь  при  лѐгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

- 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 еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
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состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   

особенностей   физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
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- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об 

особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств (способностей); 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения  Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); 

 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 физическими упражнениями; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в метаниях 

(лѐгкими и тяжѐлыми предметами); 

 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, коньковым 

способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными способами; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы в футболе, волейболе, баскетболе, 

ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств (способностей). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 

аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.). 

Содержание рабочей программы 

5 класс (105 ч) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
(в процессе уроков)  

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Практическая часть 

Легкая атлетика.( 24) 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол. (20) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Гимнастика с элементами акробатики. (18) 
Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лыжная подготовка. (15) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Спортивные игры 

Баскетбол. (8) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

6 класс (105 учебных сасов) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
(в процессе уроков)  

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Практическая часть 

Легкая атлетика.( 24 ч) 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол. (20 ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 
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Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Гимнастика с элементами акробатики. (18ч) 
Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лыжная подготовка.( 15 ч) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Спортивные игры 

Баскетбол. ( 8ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  
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Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс (105 учебных часов) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
(в процессе уроков)  

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Практическая часть 

Легкая атлетика.( 22 ч) 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол. (20 ч) 
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Гимнастика с элементами акробатики. (18ч) 
Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лыжная подготовка.( 15 ч) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 
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Спортивные игры 

Баскетбол. ( 8ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

8 класс (105 учебных сасов) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
(в процессе уроков)  

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Практическая часть 

Легкая атлетика.( 22 ч) 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 
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изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол. (20 ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Гимнастика с элементами акробатики. (18ч) 
Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лыжная подготовка.( 15 ч) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 
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Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Спортивные игры 

Баскетбол. ( 8ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

9 класс (102 учебных часа) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
(в процессе уроков)  

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Практическая часть 

Легкая атлетика.( 22 ч) 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  
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Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол. (20 ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Гимнастика с элементами акробатики. (18ч) 
Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;  соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 

80-100 см).  
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Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Лыжная подготовка.( 15 ч) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

Спортивные игры 

Баскетбол. ( 8ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Тематическое планирование предмета 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1  Знания о  физической культуре. 2 

2 Лѐгкая атлетика. 11 

3 Спортивные игры (волейбол). 11 

4 Знания о физической культуре. 2 

5 Способы физкультурной деятельности. 1 

6 Способы физкультурной деятельности. 1 

7 Гимнастика с основами акробатики 18 

8 Способы физкультурной деятельности. 5 

9 Лыжные гонки. 15 

10 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

11 Спортивные игры (баскетбол). 8 

12 Физическое совершенствование. 2 
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13 Знания о физической культуре. 2 

14 Спортивные игры (волейбол). 9 

15 Лѐгкая атлетика. 13 

 Резерв 3 

 Итого 105 

6 класс 

1  Знания о  физической культуре. 2 

2 Лѐгкая атлетика. 11 

3 Спортивные игры (волейбол). 11 

4 Знания о физической культуре. 2 

5 Способы физкультурной деятельности. 2 

6 Гимнастика с основами акробатики 18 

7 Способы физкультурной деятельности. 5 

8 Лыжные гонки. 15 

9 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

10 Спортивные игры (баскетбол). 8 

11 Физическое совершенствование. 2 

12 Знания о физической культуре. 2 

13 Спортивные игры (волейбол). 9 

14 Лѐгкая атлетика 13 

 Резерв 3 

 Итого 105 

 

7 класс 

1 Основы знаний. 2 

2 Лѐгкая атлетика. 11 

3 Спортивные игры (волейбол). 11 

4 Знания о физической культуре. 2 

5 Способы физкультурной деятельности. 1 

6 Овладение организаторскими умениями. 1 

7 Гимнастика  18 

8 Способы физкультурной деятельности. 2 

9 Знания о физической культуре. 3 

10 Лыжные гонки. 15 

11 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

12 Спортивные игры (баскетбол). 8 

13 Физическое совершенствование. 2 

14 Знания о физической культуре. 2 

15 Спортивные игры (волейбол). 9 

16 Лѐгкая атлетика. 11 

17 Знания о физической культуре. 2 

 Резерв  3 

 Итого  105 

8 класс 

1 Знания о физической культуре. 2 

2 Лѐгкая атлетика. 11 

3 Спортивные игры (волейбол). 11 

4 Знания о физической культуре. 2 

5 Способы физкультурной деятельности. 1 

6 Способы физкультурной деятельности. 1 
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7 Гимнастика с основами акробатики 18 

8 Способы физкультурной деятельности. 5 

9 Лыжные гонки. 15 

10 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

11 Спортивные игры (баскетбол).              8 

12 Физическое совершенствование. 2 

13 Знания о физической культуре. 2 

14 Спортивные игры (волейбол). 9 

15 Лѐгкая атлетика. 11 

16 Знания о физической культуре. 2 

 Итого  102 

   

 9 класс  

1 Знания о физической культуре. 2 

2 Лѐгкая атлетика. 11 

3 Спортивные игры (волейбол). 11 

4 Знания о физической культуре. 2 

5 Способы физкультурной деятельности. 1 

6 Способы физкультурной деятельности. 1 

7 Гимнастика с основами акробатики 18 

8 Способы физкультурной деятельности. 5 

9 Лыжные гонки. 15 

10 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

11 Спортивные игры (баскетбол).              8 

12 Физическое совершенствование. 2 

13 Знания о физической культуре. 2 

14 Спортивные игры (волейбол). 9 

15 Лѐгкая атлетика. 11 

16 Знания о физической культуре. 2 

 Итого  102 

 

2.2.19. Рабочие программы курсов 

«Введение в краеведение» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6-7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

 формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, изучения произведений национальной 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Предметные 

 понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости изучения краеведения для личного развития;  

 формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование потребности в систематическом чтении научной и художественной 

литературы о родном крае; 

 овладение элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных краеведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета 

6-7 класс 

Введение (1 ч) 

История Древнего Алтая (3 ч): Каменный век. Неолит. Бронзовый век. Век железа. 
Монгольская эпоха. Я рисую Древний Алтай (конкурс рисунков). 

Алтайский край в XVII –XVIII вв. (3 ч): Сооружение Бийской крепости. Первооткрыватели 

Алтая. Изобретатели И.И. Ползунов, К.Д. Фролов. 

Алтайский край в XIX-XX вв. (5 ч): Производство серебра, меди, золота. Большая 

Колыванская ваза («Царица ваз»). Годы революции и гражданской войны. Великая 

Отечественная война и ее отголоски. Викторина: «Алтайский край в XIX-XX вв.» 

Искусство и культура Алтая (9 ч): Национальный состав жителей Алтайского края. Основные 

занятия жителей края (сельское хозяйство, скотоводство, ремесла). Мифы, легенды, сказки, 

песни Алтая. Архитектура. Памятники и памятные места края. Факты из истории Алтайского 

края, благодаря которым он прославился. 

Земляки и их вклад в развитие Алтайского края (7 ч): Михаил Сергеевич Евдокимов. 

Валерий Сергеевич Золотухин. Михаил Тимофеевич Калашников. Герман Степанович Титов. 

Василий Макарович Шукшин. Выступление с докладом о земляках. 

Топонимика (7 ч): Названия улиц, сел, городов Алтайского края в названиях которых 

отражены какие - либо исторические события (процессы). Улицы родного села Успенка. 

Экскурсия по улицам родного села. С. Успенка: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Введение в курс 1 

2 История Древнего Алтая 3 

3 Алтайский край в  XVII –XVIII вв. 3 

4 Алтайский край в XIX-XX  вв. 5 

5 Искусство и культура Алтая 9 

6  Земляки и их вклад в развитие Алтайского края 7 

7  «Топонимика».  7 
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 Итого 35 

 

 «Профессиональное самоопределение» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Основная идея курса: 
Профессионал – это человек, которому профессиональная деятельность помогает 

удовлетворять практически все потребности, от низших до высших (самоуважение, само-

актуализация). Профессионализм зависит не от содержания работы, а от квалификации, 

личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти факторы гармонично 

сочетаются. Человек выбирает профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями и 

ценностями. 

Цели 
Изучение курса «Профессиональное самоопределение» в основной школе на предпрофильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование психологической готовности подростка к профессиональной карьере; 

- овладение учащимися ситуацией выбора в отношении профилирующего направления 

учебной деятельности в старшей школе; 

- развитие творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области наук и в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами психологии культуры личности: понимание значимости психологии и 

выбора профессии для общественного прогресса и самого себя. 

Задачи 
Изучение данного курса направлено на выполнение следующих задач: 

- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале 

на основе самодиагностики и знания мира профессий;  

- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии.  

Рабочая программа курса «Профессиональное самоопределение» для 9 класса рассчитана на 34 

учебных часа. 

Формы  организации  учебного  процесса  и  их  сочетание.  Формы  текущего контроля 

знаний, умений и навыков. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа 

обучающихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения;  

- исключение психотравмирующих факторов;  

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  

- развитие положительной мотивации к освоению программы;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка.  

Образовательный процесс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Каждая тема укладывается в один урок. В программе используются 

различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием 

надежных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов 

исследовательской и проектной деятельности, контрольные задания. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учетом принципов 

дифференцированного обучения и модульной организации учебного процесса. Уроки 

сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля) по 

принципу один модуль – одна четверть. 
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Ведущие принципы – учет возрастных особенностей обучающихся, органическое сочетание 

обучения и воспитания. 

Промежуточная аттестация осуществляется на обобщающих уроках после каждого модуля 

(пользуясь записями в тетрадях и результатами тестов - оформляются таблицы), решаются 

кроссворды. Защита итоговых проектов «Моя будущая профессия» проводится в форме: 

демонстрация творческих работ, чтения сочинения «Моя будущая профессия» и т.п. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны  

знать / понимать: 
- психологические особенности, способности и возможности своей личности;  

- информацию о возможных путях продолжения образования;  

- востребованность различных видов профессионального труда в регионе.  

уметь:  

- совершить первичное профессиональное самоопределение;  

- проводить самодиагностику личностных качеств;  

- управлять своим поведением и развивать активную позицию в выборе профиля обучения и 

дальнейшего профессионального самоопределения;  

- проявлять чувство ответственности и уверенности в себе в ситуациях выбора.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: правильного выбора своей будущей профессии. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях. 

Самооценка и уровень притязаний. Выбор профессии. Кратко о программе «Психология и 

выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. Формула самооценки. Успех. 

Темперамент и профессия. Темперамент. Типы темперамента по Гиппократу. Определение 

темперамента. 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Чувства и эмоции. 

Определение типа эмоций. Профессия и эмоции. 

Стресс и тревожность. Стресс и тревожность. Определение уровня тревожности. Пессимист и 

оптимист. 

Определение типа мышления. Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. 

Мужество. Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-

логическое, наглядно-образное и креативное. Определение типа мышления. 

Внимание и память. Внимание. Память. Функции памяти. Продуктивность памяти. Типы 

памяти: слуховая, зрительная, эмоциональная и логическая. Как тренировать память. 

Уровень внутренней свободы. Уровень внутренней свободы. Определение уровня внутренней 

свободы. 

Раздел 2. Что я знаю о мире профессий. 

Классификация профессий. Признаки профессии. Четырехуровневая классификация 

профессий по Е.А. Климову. 1 уровень – предмет труда (техника, человек, природа, знак, 

художественный образ); 2 уровень – цель труда (гностические профессии, преобразующие 

профессии, изыскательские); 3уровень – орудие труда или средства труда. Вещественные 

орудия труда: ручные скальпель, кисть и т.д.), механические (швейная машина, автомобиль и 

т.д.), автоматические (автоматические линии и т.д.). Функциональные орудия – глазомер 

плотника, вдохновение музыканта и т.д. Условия труда: обычный, бытовой микроклимат 

(лаборант, продавец и т.д); открытый воздух (агроном инспектор ГИБДД и т.д.); необычные 

условия (шахтер, космонавт и т.д.); повышенная моральная ответственность ( учитель, врач и 

т.д). 

Определение типа будущей профессии. Определение типа будущей профессии с помощью 

методики Е.А. Климова. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Определение профессии. 

Получение формулы своей будущей профессии. 
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Интересы и склонности в выборе профессии. Определение своих интересов с помощью 

модификации методики «Карта интересов» А. Голомштака. 

Определение профессионального типа личности. Шкала приспособленности различных 

типов личности к шести профессиональным областям американского психолога Дж. Голланда. 

Определение профессионального типа личности с помощью модификации методики Дж. 

Голланда. 

Профессионально важные качества. Профессионально важные качества конкретного типа 

профессий. 

Профессия и здоровье. Предъявляемые требования (условно разбитые на 4 группы) к 

здоровью человека в зависимости от рода профессии. Оценка состояния своего здоровья. 

Девять шагов уверенности в себе. 

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности. Общие и специальные возможности. Способный человек. Способности к 

практическим видам деятельности. Развитие способностей. Уровень развития технических 

способностей. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к интеллектуальным 

видам деятельности: учитель, врач, юрист, психолог и т.д. Подростковый возраст. Определение 

уровня умственного развития. 

Способности к профессиям социального типа. Конфликтология. Определение особенностей 

своего поведения в конфликтных ситуациях с помощью теста Томаса. 

Способности к офисным видам деятельности. Способности к предпринимательской 

деятельности. 

Артистические способности. Способности к изобразительному искусству. Одаренный 

человек. Функциональная асимметрия. 

Уровни профессиональной пригодности. Степени профессиональной пригодности: 

профессиональная непригодность к конкретной профессии; профессиональная пригодность к 

конкретной профессии или группе профессий (относительная, абсолютная профпригодность); 

соответствие конкретной профессиональной деятельности; призвание - высший уровень 

профессиональной пригодности. Классификация людей (отношение человека к труду) 

немецкого психолога Э.Фромм: 

- Рецептивный.  

- Эксплуататорский.  

- Стяжательский.  

- Рыночный.  

- Творческий.  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры. 

Мотивы и потребности. Мотив. Мотив поведения. Мотивация. Определение мотивации с 

помощью методики Е. Головахи. Потребности. Типы потребностей: физиологические, 

потребность в защищенности, социальные, потребности в уважении и самоуважении, 

потребность в самореализации. 

Ошибки в выборе профессии. Ошибки: выбор из соображений «престижа», выбор профессии 

«за компанию», отождествив интерес к преподавателю и его предмету со своей будущей 

профессией. 

Современный рынок труда. Рынок труда (рынок рабочей силы). Трудовое соглашение 

(контракт). Заработная плата. Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. Определение профессионального выбора с помощью Матрицы. 

Государственный образовательный стандарт РФ (две системы высшего профессионального 

образования). Дистанционная форма обучения и экстернат. Среднее специальное образование. 

Высшее образование. 

Навыки самопрезентации. Правило тридцати секунд. Важные моменты самопрезентации. 

Безупречный внешний вид. Грамотная речь. Резюме. 
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Стратегия выбора профессии 

Тематическое планирование курса 

№ Название раздела  Кол-во 

п/п  часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 8 

2 Что я знаю о профессиях 8 

3 Способности и профессиональная пригодность 10 

4 Планирование профессиональной карьеры 8 

 Итого 34 

 
1.2.20 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

Предметные результаты:Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы «Физическая культура» обучающиеся  должны знать: 

-  особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

-  правила оказания первой помощи; 

-  способы сохранения и укрепление  здоровья; 

-  свои права и права других людей;  

-  влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

-  значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

-  составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

-  выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

-  заботиться о своем здоровье;  

-  применять коммуникативные и презентационные навыки; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

-  находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

-  адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

-  отвечать за свои поступки; 

-  отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

-  умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

-  способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

-  умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
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-  формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- стабильность состава занимающихся,  

- динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся,  

- выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

- результаты участия в соревнованиях.  

Способы выявления промежуточных и конечных результатов: 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей детей 

(ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения программы  ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми.   

Содержание курса внеурочной деятельности 

5-8 класс 

Перечень и содержание  разделов курса  внеурочной деятельности в 5 классе  

Футбол 8 ч. 

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом и  мини-футболом (футзалом).  Физическая  

нагрузка и  еѐ  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  

зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  

обводкой  предметов. Правила игры футзал. 

Баскетбол 8 ч. 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  

развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  

организма. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  

и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  

направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  

одной  рукой  после  ведения. Стритбол. 

Волейбол  10 ч. 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приѐмы. Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  . 
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2. Специальная  подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  

руками  вперѐд-вверх.  Верхняя прямая  подача.  Блокирование мяча. Нападающий удар. 

Тактические действия игроков. 

Русская лапта 9 ч. 

1.Основы  знаний. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2.Специальная  подготовка.  Тактика игры. Осаливание и самоосаливание игрока. Финты и 

уклонения. Удары битой по мячу. Точность попадания мячом в движущуюся цель. 

9 класс 

Перечень и содержание  разделов курса  внеурочной деятельности в 5 классе  

Футбол 8 ч. 

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом и  мини-футболом (футзалом).  Физическая  

нагрузка и  еѐ  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  

зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  

обводкой  предметов. Правила игры футзал. 

Баскетбол 8 ч. 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  

развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  

организма. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  

и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  

направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  

одной  рукой  после  ведения. Стритбол. 

Волейбол  10 ч. 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приѐмы. Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  . 

2. Специальная  подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  

руками  вперѐд-вверх.  Верхняя прямая  подача.  Блокирование мяча. Нападающий удар. 

Тактические действия игроков. 

Русская лапта 8 ч. 

1.Основы  знаний. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2.Специальная  подготовка.  Тактика игры. Осаливание и самоосаливание игрока. Финты и 

уклонения. Удары битой по мячу. Точность попадания мячом в движущуюся цель. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ п/п Название раздела Количество часов 

5-8 класс 

1 Футбол  8 

2 Баскетбол  8 

3 Волейбол 10 

4 Русская лапта  9 

Итого 35 

9 класс 

1 Футбол  8 

2 Баскетбол  8 

3 Волейбол 10 

4 Русская лапта  8 

Итого 34 

«Шахматы» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Предметные: 

-планировать занятия  игры в шахматы в режиме дня; совершенствовать приѐмы и ходы, 

регулировать  напряженность во время игр и чередовать с активным отдыхом; 

- развивать зоркость, продумывать несколько вариантов тактики. 

Метапредметные: 

- характеризовать поступки, действия, давать им оценку на основе полученных  знаний и 

имеющегося опыта; 

- в доступной форме объяснять правила выполнения действий во время игры. Анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 

Личностные: 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство с достижении поставленных целей; 

-стремиться к улучшению результатов. 

Коммуникативные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- разрешать споры во время игры корректно, обосную правильность своих действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Шахматная доска 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2.Шахматные фигуры 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура.  

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать,    

какая фигура загадана.  

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 
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4. Ходы и взятие фигур 

 (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения.  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
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Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 2 

3 Начальная расстановка фигур. 1 

4 Ходы и взятие фигур 16 

5 Цель шахматной партии 10 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

4 

Итого 35 

6 класс 

1 Шахматная доска и фигуры. 1 

2 Ходы и взятие фигур 4 

3 Цель  результат шахматной партии.  1 

4 Понятие «шах» 1 

5 Понятие «мат» . 1 

6 Понятие «пат» 1 

7 Ценность шахматных фигур. 1 

8 Нападение. Защита. Размен 1 

9 Понятие о дебюте. 1 

10 Общие принципы разыгрывания дебюта 4 

11 Особенности матования одинокого короля 3 

12 Тактические приѐмы и особенности их 

применения. 

4 

13 Начальные сведения об эндшпиле 4 

14 Начальные сведения о миттельшпиле. 4 

15 Шахматный турнир 3 

16 Подведение итогов года 1 

Итого 35 

7 класс 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 2 

3 Начальная расстановка фигур. 1 

4 Ходы и взятие фигур 16 

5 Цель шахматной партии 10 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

4 

Итого 35 

8 класс 

1 Шахматная доска и фигуры. 1 
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2 Ходы и взятие фигур 4 

3 Цель  результат шахматной партии.  1 

4 Понятие «шах» 1 

5 Понятие «мат» . 1 

6 Понятие «пат» 1 

7 Ценность шахматных фигур. 1 

8 Нападение. Защита. Размен 1 

9 Понятие о дебюте. 1 

10 Общие принципы разыгрывания дебюта 4 

11 Особенности матования одинокого короля 3 

12 Тактические приѐмы и особенности их 

применения. 

4 

13 Начальные сведения об эндшпиле 4 

14 Начальные сведения о миттельшпиле. 4 

15 Шахматный турнир 3 

16 Подведение итогов года 1 

Итого 35 

9 класс 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 2 

3 Начальная расстановка фигур. 1 

4 Ходы и взятие фигур 16 

5 Цель шахматной партии 10 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

3 

Итого 34 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за своѐ Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

- принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, 

участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей; Социальная позиция школьника, сформированность его ценностного взгляда 

на окружающий мир: 

- понимания особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 
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типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного курса. Среди них:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. В мире культуры (4 ч.) 

Величие многонационачьной российской культуры. Российская культура — плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры — представители разных национальностей 

(К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г.С. Уланова, Д.Д. 

Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачѐв, СД. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.).  

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от еѐ таланта, способностей, упорства. Законы нрав -

ственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 ч.)  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал- батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий — патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славену. Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоо тверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учѐные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 
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Раздел 3. Религия и культура (11 ч.) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси 

и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) — 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора — Пятикнижие Моисея. Синагога 

— молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 ч.)  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир (3 ч.) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

5 класс 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

 5 Твой духовный мир 3 

Итого 35 

 

«Этикет и культура общения» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании культуры своего поведения. 

Метапредметные 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 
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- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- 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 тексте др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Предметные  

- относительно целостное представление культуре и этикете, о поведении в общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об этике, этикете, воспитании; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- 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; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6, 7 классы 

Введение. Повседневный этикет (11 ч) 

История этикета. Дом и семья. Правила гостеприимства. У тебя в гостях подруга, друг. Этикет 

праздника. Поздравления и пожелания. Подарки. Правила разговора по телефону. Как 

разговаривать по сотовому телефону без ущерба для окружающих. СМС сообщение. 

Переписка. Обращения, подписи, просьбы. Рекомендательные, благодарственные и деловые 

письма. Умение быть привлекательным. Осанка, позы, походка, правила хорошего тона. 

Повседневный, деловой, вечерний, праздничный макияж. Ароматы. Украшения, аксессуары.  

Как сделать комплимент и не обидеть?  
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Этикет школьника (4 ч) 

Культура поведения в образовательном учреждении. Отношения в классе. Параметры общения: 

уважительный тон, умение внимательно слушать и слышать. Монолог, диалог, беседа, диспут. 

Приветствия в школе с учителями, друзьями, посторонними людьми. Правила поведения в 

раздевалке и на перемене. Этикет внешнего вида ученика. Уход за школьной формой и 

школьными принадлежностями. Личная гигиена. Мода и вкус.  Главная заповедь этикета – 

уважение к окружающим. Хорошо выглядеть – значит проявить внимание к тем, кто находится 

рядом с тобой.   

Столовый этикет (5 ч) 

Этикет праздника. Правила поведения за столом, праздничная и повседневная сервировка 

стола. Посуда и столовые приборы, их назначение. Эстетика приема пищи. Здоровое питание. 

Витаминизация пищи. Еда, которая вредит здоровью. 

Общественный транспорт (5 ч) 

Этикет поведения в общественных местах. Культура поведения в транспорте. Учимся управлять 

эмоциями в конфликтных ситуациях. Формирование навыков социального поведения. 

Общественные места (6 ч) 

Этикет поведения в местах общего пользования. Культура поведения на улице, в общественных 

местах: на концерте, в театре, библиотеке, музее, на праздничных мероприятиях, в поликлинике 

и т.д 

Правила поведения на отдыхе» (4 ч) 

Особенности этикета в разных странах. Путешествие по России и за границей. Как вести себя в 

гостинице. Пляжная мода. Итоговое занятие 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Введение. Повседневный этикет  11 

2 Этикет школьника  4 

3 Столовый этикет  5 

4 Общественный транспорт  5 

5 Общественные места  6 

6 Правила поведения на отдыхе 4 

 Итого 35 

 

«Наследие веков живое» 

8-9 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину и свой 

народ;  

- уважительное отношение к своей стране, еѐ истории, любви к родному краю, народу, своей 

семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в обществе;  

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокультурных 

и общероссийских традициях и культурных нормах.  

-  осознание основ культурного наследия народов России и человечества. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с целями и задачами;  
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- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

- овладение действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения, мнений, убеждений и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной коллективной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, этнокультурах;  

- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего 

способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, 

соответствующим определенной этнокультурной традиции;  

- использование полученных знаний в практической деятельности, способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами;  

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного поселка, города, района, области, края, республики. 

Контроль и оценка планируемых результатов 
Способы выявления промежуточных и конечных результатов внеурочной деятельности: 

-  проект; 

- творческий отчѐт. 

Контроль и оценка результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения программы ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 1 час 

 Мир вокруг  нас. Наследие  веков  живое  

Я И  КУЛЬТУРА МОЕГО НАРОДА -  9  часов 

Роль религий в развитии культур народов России.  

Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях.  

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  

Обзор основных традиционных религиозных культур России: христианской православной, 

исламской, буддийской, иудейской.  

Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа.  

Религиозные праздники, посты и их смысл. Календарные даты народа, традиции.  

Здоровый образ жизни в национальной культуре.  

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство дома в русской  

национальной культуре. Особенности ведения домашнего хозяйства.  

ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  - 9 часов 
Священное Писание и Священное Предание в православной культуре.  

Заповеди Божьи. Зачем творить добро?  

Ответственность человека за свою жизнь.  

Выбор совести. Почему нужно выбирать добро?  

Обманчивая притягательность зла и его разрушительность. 

Притча  о  милосердном  самарянине. Милосердие и сострадание.  

Золотое правило этики. 

Христианские  праздники.  

Православная  Россия  в лицах. Иконография. 
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ПАТРИОТИЗМ И  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ - 5 часов 

Наша Родина – Россия.   

«Большая» и «малая» Родина. 

 Отношение к России в литературе, музыке, поэзии, живописи, в народной культуре. Духовное  

наследие  родного  края.  

Что означает быть гражданином своей страны? Патриотизм. Ответственность за Родину.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).   

Хранение памяти предков – забота всех поколений. 

Благотворительность в истории России.  

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  РОССИИ - 10 часов 

Средневековая  культура. Ювелирное  искусство,  древнерусский  костюм. 

«По  Сеньке  и  шапка», стрижка  «под  горшок»,  какова  она,  древнерусская  красавица. 

Жизнь  и  быт  крестьян. Жилище  и  утварь, крестьянская  семья, трапеза, труд  земледельца, 

народные  праздники. 

Жизнь  и быт  царей.  

Культура  XVIII   века.  

Рождение  российской  прессы, первая  библиотека, первый  университет, старожилы  

Петербурга.  

Коронация  императоров, императорский  двор,  придворная  жизнь  и  развлечения  

Моды  пушкинского  времени, барское  застолье, светский  человек  и  его  развлечения, балы  

пушкинского  времени,  дуэли.  

Культура XX  века. 

Русский  город  начала XX  века, быт  горожан,  городские  праздники, жизнь  купцов.  

Проект  по  теме «Наследие  и  наследник» 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ п/п Название раздела      Кол-во    часов 

 8 класс  

1 Вводное занятие 1 

2 Я и культура моего народа 9 

3 Основы православной культуры 9 

4 Патриотизм и гражданственность 5 

5 Культурное наследие Россиии 10/9 

6 
Проект  по  теме «Наследие  и  наследник» 

 
1 

 Итого 35/34 

 9 класс  

7 Вводное занятие 1 

8 Я и культура моего народа 9 

9 Основы православной культуры 9 

10 Патриотизм и гражданственность 5 

11 Культурное наследие Россиии 9 

12 
Проект  по  теме «Наследие  и  наследник» 

 
1 

 Итого 34 

«Рукописный журнал  «Школьный мир» 

5-9 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Ценностные ориентиры   программы «Рукописный журнал «Школьный мир» заключаются в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Личностные универсальные учебныедействия:  

Формирование активной жизненной позиции.  

Формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.  

Формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и поступков 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания.  

Формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий).  

Формирование умение давать самооценку результату своего труда.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Формирование представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в 

жизни общества.  

Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания читательского 

интереса к школьной прессе.  

Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме.  

Формирование умения осуществлять сбор информации для журнального издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью).  

Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах журнала.  

Формирование практических навыков при выпуске школьного рукописного издания.  

Развитие творческих способностей обучающихся.  

Формирование умения  презентовать свои достижения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Создание атмосферы сотрудничества  при решении общих задач.  

Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Формирование уважения к собеседнику.  

Формирование у учащихся толерантного сознания  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводная часть. 
Знакомство с программой, решение организационных вопросов, техника безопасности. 

Жанры журнальных материалов. 
Формирование представлений о профессии журналиста. Жанры журналистики и их 

особенности. Заметка – один из распространѐнных газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 

благодарность, заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Интервью 

– особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, интервью – 

зарисовка, коллективное интервью, анкета. Статья. Роль статьи в газетах и журналах. Статьи 

проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: целеустремлѐнность и 

доходчивость, логичность аргументации, словоупотребления, яркость литературного изложения. 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный, рецензирующий 

прессу. Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое своеобразие – 
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использование элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо 

эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. Очерк – близость к малым формам художественной литературы 

– рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 

репортажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приѐмы изложения. 

Работа над журналом (редактирование, корректирование, макетирование). 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Слова иноязычного происхождения, 

старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, 

современный сленг. Фразеологизмы, крылатые слова, пословицы. Тропы: эпитет, сравнение, 

олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. Стилистические фигуры речи: анафора и 

эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, 

риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие. Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Основные структурные связи в повествовании: 

прямаяхронология и обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. Основные 

структурные связи в описании. Движение по объекту описания. Движение объекта. Маршрут 

движения. Убывание или возрастание признака.Основные структурные связи в 

рассуждении.Умозаключение в доказательстве илиопровержении. Восхождение от конкретного 

к абстрактному. 

Стилистика написания журнальных материалов, язык 

Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, полнота 

отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, выразительность, 

фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 

Информационные жанры: отчѐт, хроника, репортаж, интервью, заметка, статья. Особенности 

журнального языка. Что такое авторский почерк. Достоверность, ясность. Правильное 

построение текста, отсутствие орфографических, лексических, пунктуационных и 

стилистических ошибок. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. 

Миссия школьного журнала 

Кому и зачем нужен рукописный журнал в школе? Для кого выходит? Каких целей может 

достичь? Выбор названия.   Кто будет читателем школьного журнала и что он ждет от него? 

Методы выявления читательских запросов и предпочтений. Анкета. Жанровые формы. Заметка. 

Структура заметки. «Новость одной строкой». Правило перевернутой пирамиды. Юмореска. 

Дизайн школьного рукописного журнала. Особенности оформления журнала к празднику. 

Анализ журнальных материалов 

Анализ материалов периодической печати. Иллюстративное оформление журнала. Роль 

фотографий в журнале. План создания журнала. 

Классический дизайн рукописного журнала: выявление особенностей, основных черт. 

Современный дизайн журнала.  Просмотр журналов с современным дизайном, модернистским 

дизайном. Цели дизайна журналов. Черты различных дизайнов. 

Итоговое занятие 

Деловая игра «Журналист – око народное» Приглашение на занятие всех желающих. Выставка 

наиболее интересных материалов и проектов. Выпуск журнала с отчѐтом работы. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Назвыание раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой, решение организационных 

вопросов, техника безопасности. 

2 

2 Формирование представлений о профессии журналиста.  

Жанры журналистики и их особенности 

4 

3 Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 2 

4 Профессиональная лексика, диалектизмы, современные сленг.   2 
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5 Основные типы построения текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

2 

6 Анализ новостных сообщений в разных журналах  с  точки  зрения  

общественной значимости, интереса для читателя 

2 

7 Основные требования к информативной публицистике: оперативность, 

правдивость, полнота отражения явлений современной жизни, 

актуальность, доступность, выразительность. 

2 

8 Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, 

заметка, информация-объявление. 

2 

9 Правильное построение текста, отсутствие орфографических, 

лексических, пунктуационных и стилистических ошибок.   

2 

10 Авторство. Подпись иллюстраций и фотографии. 2 

11 Кому и зачем нужен рукописный журнал  в школе? Для кого выходит? 

Каких целей может достичь? 

2 

12 Выбор названия.   Кто будет читателем школьного рукописного 

журнала и что он ждет от него? 

2 

13 Методы выявления читательских запросов и предпочтений. Анкета. 2 

14 Дизайн школьного журнала. Особенности оформления журнала к 

празднику. Иллюстративное оформление журнала. 

2 

15 Анализ материалов периодической печати. Классический дизайн 

рукописного журнала. 

2 

16 Деловая игра «Журналист – око народное». Выпуск журнала с отчѐтом  

работы. 

3/2 

Итого: 35/34 

«Я исследователь» 

5-9 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: положительное отношение к исследовательской 

деятельности;  широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  интерес к новому содержанию и 

новым способам познания;  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей;  способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность: для формирования  внутренней позиции обучающегося 

на уровне понимания необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности;  выраженной познавательной мотивации;  устойчивого интереса к новым 

способам познания;  адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

исследовательской деятельности;  морального сознания, способности к решению моральных 

проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу;  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия; планировать свои действия;  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат 

действия;  оценивать свои действия на уровне ретро-оценки;  вносить коррективы в действия на 
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основе их оценки и учета сделанных ошибок;  выполнять учебные действия в материале, речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;   

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; использовать 

знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их 

результатов;  высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные 

способы решения познавательных исследовательских задач; владеть основами смыслового 

чтения текста; анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из 

частей); проводить сравнение, классификацию по разным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения об объекте;  обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку); подводить под понятие;  устанавливать аналогии; оперировать такими 

понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;  

видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться:  осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  оперировать такими 

понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  допускать существование различных точек зрения;  учитывать 

разные мнения, стремиться к координации; формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  соблюдать корректность в высказываниях;  

задавать вопросы по существу;  использовать речь для регуляции своего действия;  

контролировать действия партнера;  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию;  аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

 характеризуют опыт учащихся в учебно-исследовательской деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения содержания программы внеурочной 

деятельности «Я - исследователь!»: 

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий. 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (1 ч) 

Что такое исследование? История исследовательской деятельности. Учебно-исследовательские 

проекты в современном мире. Понятие об исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. 

Раздел 1. Проектируем исследовательскую деятельность (17 ч) 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности. Как мы думаем. Логика мысли.  

Тема 2. Выбор темы исследования. Классификация тем. Общие направления  исследований. 

Правила выбора темы исследования. 

Тема 3. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами» 

Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской 

работе. Гипотеза и доказательства. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Формирование ресурсов для успешного осуществления 

проекта. 

Тема 5. Целеполагание. Планирование исследовательской деятельности. Лист планирования и 

продвижения по заданию. Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач.  Постановка 

цели исследования по выбранной теме. Определение задач    для достижения поставленной 

цели.  

Тема 6. Методы исследования. Мыслительные операции. Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.). Мыслительные операции, необходимые для  учебно-

исследовательской деятельности. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, 

умозаключения, выводы. Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование.  Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Тема 7. Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.).  

Тема 8.  Наблюдение и эксперимент – способы исследования. Опыты. Игры на внимание. 

Тема 9. Источники информации. Способы первичной обработки   информации. Ориентиры в 

информационном поле. Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации по 

самостоятельно заданному параметру. 

Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или групповая работу по установлению 

параметра поиска информации в каталоге; работа с каталогом по поиску информации; работа в 

группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 

Практическая деятельность учащихся: работа с карточным (желательно и электронным) 

каталогом;  

Тема 10. Поиск информации в каталоге по заданному параметру. Виды каталогов. 
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Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с каталогом по поиску 

информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге. 

Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка использованных 

электронных источников. 

Раздел 2.  Работаем над учебно-исследовательским проектом (7 ч) 

Тема 1. Организация учебно-исследовательской деятельности.  

Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы. Свидетельства достижения 

цели. Способ убедиться в достижении цели. Риски. 

Тема 2. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.  

Тема 3. Сотрудничество. Работаем в команде. 

Тема 4. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Предъявление собственной 

позиции и понимание позиции партнеров. Правила и навыки аргументации. Приемы и 

процедура убеждения.  

Раздел 3. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности (4 ч) 

Тема 1. Оценка выполненного исследования. 

Тема 2. Подготовка к защите.работа по составлению анкет, проведению социального опроса и 

интервьюированию 

Тема 3. Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, ―Как 

отвечать на вопросы‖. 

Раздел 4. Подготовка мультимедийного сопровождения проекта (6 ч) 

Тема 1. Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр презентации. Создание 

мультимедийной презентации в программе OpenOffice.orgImpress (MicrosoftPowerPoint). Макет 

слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. 

Практическая деятельность учащихся: 

Создание мультимедийной презентации по тексту защиты учебно-исследовательского проекта. 

Тема 2. Настройка анимации текста, рисунков. 

Применение эффекта анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из 

набора заданных. Просмотр эффекта анимации. 

Практическая деятельность учащихся: 

Анимация и озвучивание объектов презентации материалов проекта учащегося. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Проектируем исследовательскую деятельность   17 

3 Работаем над учебно-исследовательским проектом 7 

4 Рефлексия учебно-исследовательской деятельности 

 

4 

5 Подготовка мультимедийного сопровождения проекта 6/5 

Итого 35/34 

 

«Личность в истории России» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 



400 
 

Метапредметные результаты:  

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:-использование 

элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей: 

1)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

2)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

3)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; 

4)оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

людей; 

5)определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты: 

-относительно целостное представление об истории России; 

-знание ряда исторической терминологии; 

-умение работать с информацией в различных источниках, адекватно еѐ воспринимать; 

-давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

-развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

истории России; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать мысли; 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Киевская Русь. Легендарное и реальное в «призвании варягов». Рюрик. Норманнская 

теория, еѐ роль в русской истории. Первые князья. Владимир Святой. Борис и Глеб – князья-

мученики. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Тема 2. Эпоха раздробленности. Князья эпохи раздробленности. Александр Невский. Деятели 

русской церкви и культуры. Иван Калита. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная.  Возникновение государства Российского.  Иван 

III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог – 

супруга Московского великого князя. «Москва – третий Рим». Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Иван IV Грозный. Великие живописцы. Государь князь Фѐдор.. Борис Годунов. Минин и 

Пожарсктй. 

Тема 4. Путь к абсолютизму. Государь Михаил Фѐдорович. Алексей Михайлович «Тишайший». 

Фѐдор Тишайший. Царевна Софья. Церковный раскол. Деятели культуры. Воспитание Петра. 

Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Великого. 
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Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. 

Публицистика. Птенцы гнезда Петрова. 

Тема 5. Эпоха дворцовых переворотов. Женщины на престоле. Екатерина I. Анна Иоанновна. 

Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета Петровна и Пѐтр III. Екатерина Великая. Павел I и Александр I. Великие 

полководцы и флотоводцы. Русское «просвещение». 

Тема 6. Эпоха самодержавных преобразований. Сперанский М.М. Николай I – жандарм Европы 

и Александр-Освободитель. Александр III и Николай II. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

- объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Киевская Русь. 6 

3 Эпоха раздробленности. 6 

4 Русь неделимая, единая, долговечная. 5 

5 Путь к абсолютизму. 7 

6 Эпоха дворцовых переворотов. 5 

7 Эпоха самодержавных преобразований. 5/4 

Итого: 35/34 
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- задавать вопросы 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. Знакомство с 

задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 

дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрѐсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – ограничение обзора трогающимися с места 

автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрѐсток. 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрѐстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрѐстке. «Подвижный ограниченный 

обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой 

детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). 

Проезд нерегулируемого перекрѐстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными кеглями, 

слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной 

линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым 

автомобилем или такси. 
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2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах 

и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные 

требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть 

на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная 

улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, идущий 

вдоль проезжей части.  

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щѐлочью. 

ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражѐнных участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки 

с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии 

транспортных средств (носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей 

голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. 

Участие в районных, областных конкурсах по ПДД.  

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

 

 «Финансовая грамотность» 

6 ,7   класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-  осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства; 

-  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов  и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

-проявление самостоятельности и личной ответственности за своѐ финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный  бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания; 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по  технике безопасности на занятиях 

кружка  

1 

2 Правила дорожного движения 27 

3 Первая медицинская помощь 5 

4 Творческие мероприятия 2 

Итого 35 
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- понимание необходимости собственной финансовой  грамотности и мотивации к еѐ развитию. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных 

интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе 

диаграммы связей; 

- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков  разных видов денег, 

доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ 

информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях- расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о 

банковских услу-гах для частных лиц, о валютных курсах; 

- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

- построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению); 

- умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с использованием интернет- 

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

проценты по депозитам и кредитам, проводить расчѐты с валютными курсами; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и 

обществе). 

Регулятивные. 

- анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определѐнной проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

- самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических  

отношений в семье и обществе; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

- применение приѐмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации. 

Коммуникативные. 

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в се-мье и обществе; 

- работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов сторон; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных 

проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и 

обществе, формировать портфолио по финан-совой грамотности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и 

практических задач курса «Финансовая грамотность». 
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Предметные результаты: 

- владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк,  виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс. 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- использование приѐмов работы с простой финансовой и статистической информацией, еѐ 

осмысление, проведение простых финансовых расчѐтов; 

- применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 
- расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

8 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

- готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

- заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к интеллектуальным   (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

- умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять    

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для еѐ решения; 

- нахождение различных способов решения финансовых проблем  оценивание последствий этих 

проблем; 

- умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

- установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями 

и процессами; 

- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии еѐ решения, определять последовательность своих действий по еѐ решению; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 
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- самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

- умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

- формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми 

организациями и т. д.); 

- умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, 

- профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 

планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 

рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

- владение знаниями: 

- о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах еѐ определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

9 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

-готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

- готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

- заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к интеллектуальным   (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

- умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять    

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для еѐ решения; 

- нахождение различных способов решения финансовых проблем  оценивание последствий этих 

проблем; 

- умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

- установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями 

и процессами; 
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- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии еѐ решения, определять последовательность своих действий по еѐ решению; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

- самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

- умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

- формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми 

организациями и т. д.); 

- умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, 

- профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 

планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 

рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

- владение знаниями: 

- о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах еѐ определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5-6 класс 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

4. Учимся  оценивать своѐ финансовое поведение.  

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и 

безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, 

доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, 

проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, 
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товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные 

услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Обучающийся научится: в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД):  

- называть основные источники доходов семьи:  

- составлять задачи, требующие денежных расчѐтов;  

-  считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированности: 

- В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

-  объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

-  описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

-  объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

-  называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

-  называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учѐтом региона проживания; 

-  объяснять, как формируется семейный бюджет, 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

-  подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

-  объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы семейного 

бюджета.  

Темы занятий 

Деньги: что это такое. 

Учебные мини-проекты «Деньги».  

Из чего складываются доходы семьи.  

Учимся считать семейные доходы.  

Исследуем доходы семьи.  

Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

Как появляются расходы семьи. 

Учимся считать семейные расходы. 

Исследуем расходы семьи. 

Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 

Как сформировать семейный бюджет. 

Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 

Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 

Обобщение результатов изучения модуля 1. 

 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Обучающийся научится: 

в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи;  

-  соотносить вид страхования и его цель;  

-  рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

-  находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

-  описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

-  объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых жизненных 

ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо 

-  описывать виды страхования; 
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- приводить примеры добровольного страхования, и  указывать примерную стоимость 

страховки: 

- высчитывать долю годовых страховочных выплат семейном бюджете. 

Темы занятий 
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. 

Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

Что и как можно страховать. 

Ролевая игра «Страхование».  

 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

Как определить надежность страховых компаний. 

Как работает страховая компания. 

Учебные мини-проекты «Страхование». 

Обобщение результатов изучения модуля 2. 

Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься». 

 Резервные часы 5 ч. 

7 класс 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕИСТВУЮТ  

Обучающийся  научится:  

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- различать прямые и косвенные налоги; 

- считать сумму налога; 

- проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

- высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

- находить нужную информацию на социальных порталах; 

- В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

- называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на прибыль, 

косвенные налоги); 

- приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную 

величину; 

- перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

- называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

- приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

- высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Темы занятий 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

Что такое налоги и почему их надо платить. 

Какие бывают налоги.  

Учимся считать налоги. 

Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

Сравниваем налоги граждан разных стран.  

Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства.  

Как работает налоговая служба. 

Учебные мини-проекты «Налоги». 

Что такое социальные пособия и какие они бывают.  

Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ.  

Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 
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Обобщение результатов изучения модуля 3. 

Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют». 

МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Обучающиися научится: в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): 

- отличать инвестирование от сбережения и кредитования, знать свои основные права и 

обязанности как потребителя, находить актуальную информацию об услугах банков, 

пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

- считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; планировать (4-5 шагов) 

свою самостоятельную деятельность; 

- сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; находить и анализировать 

информацию о курсе валют;  

- Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса в сфере достижения 

предметных результатов (освоения предметных УУД): 

-  перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции);  

- объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи;  

-  объяснять, чем труд наемного работника отличается от труда бизнесмена; 

-  называть необходимые условия для открытия своей фирмы;  

- объяснять причины существования различных валют;  

- называть основные мировые валюты и страны их использования; 

- объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса 

валют. 

Темы занятий 

Для чего нужны банки. 

Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома,  

Какие бывают вклады. 

 Что такое кредиты и надо ли их брать.  

 Изучаем сайт Центрального банка РФ.  

 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 

 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.  

 Как работает банк. 

 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 26. Что мы знаем о бизнесе. 

  Как открыть фирму. 

 Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

 Ролевая игра «Открываем фирму».  

  Что такое валюта и для чего она нужна. 

  Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях.  

 Обобщение результатов изучения модуля  

  Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес». 

  Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная 

работа по курсу. 

8 , 9 класс 

МОДУЛЬ 1. Управление денежными средствами семьи 

Базовые понятия и знания: 
- эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 

- знание видов эмиссии денег и механизмов еѐ осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России и причин еѐ изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание фак- торов, 
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влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов 

семейного и  личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

МОДУЛЬ 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Базовые понятия и знания: 
- банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

- знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

МОДУЛЬ 3. Риски в мире денег 

Базовые понятия и знания: 
- особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

- знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 

видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление 

о способах сокращения финансовых рисков. 

МОДУЛЬ 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Базовые понятия и знания: 
- банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

- знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов источников 

финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

- представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых  правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют;  

- представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, как 

определяются курсы валют в экономике России. 

МОДУЛЬ 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 
- налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

- знание основных видов налогов, взимаемых с физических юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично предприятием), общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

          6 класс 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 5 

2 Доходы и расходы семьи 15 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

10 

4 Резервные часы 6 

Итого 35 

7 класс 

1 Человек и государство: как они взаимодействуют 16 

2 Услуги  финансовых организаций и собственный бизнес 17 

3 Заключение 2 

Итого 35 
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8- 9 класс 

1 Управление денежными средствами семьи 9 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Риски в мире денег 6 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

14/13 

Итого 35/34 

 «В мире профессий» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» ориентирован на формирование 

личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

 - высказывать своѐ предположение (версию),  работать по плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 - давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс «В мире профессий» предназначен для формирования у обучающихся обоснованного 

выбора будущего профессионального обучения. Актуальность курса определяется значимостью 

формирования у школьников профессионального самосознания и осознанного выбора будущей 

профессии. Рассматриваются следующие темы: 

Что такое профессия? 

Профессия хороший человек. 

Участие в акции «Портфель другу», Знакомство с профессией – социальный работник 

Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии. 

«Профессии по типу «Человек – человек»  

КТД «День самоуправления», знакомство с профессией - учитель 

Участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 

Участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 
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«Профессии, которые нас окружают 

«Профессии наших родителей»  

Мои умения и навыки 

Профессии по типу «Человек – природа» 

Анкетирование " Профессиональное самоопределение" 

«Профессии по типу «Человек – художественный образ»  

Защита проектов «Профессия, в которой я себя вижу» 

Профессии по типу «Человек – знаковая система»  

Профессии по типу «Человек – техника»  

Профессионализм. Что это? 

Карта интересов (А.Е.Голомшток в модификации Е.Резапкиной) 

«Определение типа темперамента», методика Айзенка - диагностика 

Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях. 

Понятие о профессиограмме 

Встречи с людьми интересных профессий. 

Рынок образовательных услуг и рынок труда в России 

Экскурсии на сельхозпредприятие . 

Экскурсии на предприятия г. Сыктывкара. 

Брей-ринг «Марафон профессий» 

Трудовое законодательство 

Трудовые отношения 

Трудовой договор 

Рабочее время и время отдыха 

Понятие заработная плата. Результаты труда 

Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры. 

Уметь представить себя, презентовать себя, оформление резюме. Портфолио. 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1  Что такое профессия? 1 

2  Профессия хороший человек 1 

3 Участие в акции «Портфель другу», Знакомство с 

профессией – социальный работник 

1 

4 Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор 

профессии. 

1 

5 «Профессии по типу «Человек – человек» 1 

6 КТД «День самоуправления», знакомство с профессией - 

учитель 

1 

7 Участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 1 

8 Участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 1 

9 «Профессии, которые нас окружают 1 

10  «Профессии наших родителей» 1 

11 Мои умения и навыки 1 

12 Профессии по типу «Человек – природа» 1 

13 Анкетирование " Профессиональное самоопределение" 1 
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14 «Профессии по типу «Человек – художественный образ» 1 

15 Защита проектов «Профессия, в которой я себя вижу» 1 

16  Профессии по типу «Человек – знаковая система» 1 

17  Профессии по типу «Человек – техника» 1 

18  Профессионализм. Что это?Б 1 

19 Карта интересов (А.Е.Голомшток в модификации 

Е.Резапкиной) 

1 

20 «Определение типа темперамента», методика Айзенка - 

диагностика 

1 

21 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 

22 Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях. 1 

23  Понятие о профессиограмме 1 

24 Встречи с людьми интересных профессий. 1 

25  Рынок образовательных услуг и рынок труда в России 1 

26 Экскурсии на сельхозпредприятие . 1 

27 Экскурсии на предприятия г. Сыктывкара. 1 

28 Брей-ринг «Марафон профессий» 1 

29 Трудовое законодательство 1 

30  Трудовые отношения 1 

31  Трудовой договор 1 

32 Рабочее время и время отдыха 1 

33  Понятие заработная плата. Результаты труда 1 

34 Навыки самопрезентации. Основы технологической 

культуры. 

1 

35 Резерв 1 

Итого 35/34 

«Премьера» 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

-этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные 
-обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
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-умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

Предметные  
 Учащиеся научатся: 

-выполнять упражнения актѐрского тренинга; 

-строить этюд в паре с любым партнѐром; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-сочинять этюды по сказкам; 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа театральной студии «Премьера» включает разделы: 

Раздел №1: «Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург» 

Раздел № 2: «Язык жестов, или как стать воспитанным»  

Раздел № 3 «Учимся говорить красиво, или как избавиться от каши» 

Раздел № 4 «Рифма, или похожие хвосты»  

Раздел № 5 «Искусство декламации, или Штранная история»  

Раздел № 6 «Играем в слова, или моя  Вообразилия» 

Раздел № 7 «Дом для чудесных представлений»  

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

 1 Раздел №1: «Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург»   

2 Раздел № 2: «Язык жестов, или как стать воспитанным»  1 

3 Раздел № 3 «Учимся говорить красиво, или как избавиться от каши»  4 

4 Раздел № 4 «Рифма, или похожие хвосты»  4 

5 Раздел № 5 «Искусство декламации, или Штранная история»  2 

6 Раздел № 6 «Играем в слова, или моя  Вообразилия» 1 

7 Раздел № 7 «Дом для чудесных представлений»  18/17 

 Итого 35/34 

 

«Художественное творчество в дизайне» 5-9 класс 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов:  

личностные:                                            

1) ответственного отношения к учению, готовности и  к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;                                                                                        

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;                                                                                                     

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;                                                                                                                                                       

4) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  творческих 

задач;                                                                                                                                         

5) формирования способности к эмоциональному восприятию.                                                  

6) широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;                                                        

7) адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;              

 метапредметные:                                                                                                                         

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                                    
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2) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе:  находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;                                                            

5) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач 

исследовательского характера; 

предметные:                                                                                                                                 

1)знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);                                                                                                         

2)понимание образной природы искусства;  

3)эстетическая оценка событий окружающего мира; 

4)применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

5)умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

6) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;                                                                                           

7)способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

8) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;                                                                 

9) освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы композиции. Зонирование.                                                                                

2.Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайнпроекта интерьера 

«Комната моей мечты». Презентация выставки дизайн-проектов интерьера «Комната моей 

мечты». Философия новогоднего праздника. Разработка дизайнерских проектов организации 

пространства праздника (новогодний праздник). Конкурс дизайн-проектов организации 

пространства праздника (новогодний праздник). Реализация проекта — победителя конкурса. 

Презентация оформления школьного зала.                            

3.Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация 

исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита исследовательских 

проектов «Дизайн исторического костюма».                                                                                   

4.Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология. Разработка и осуществление 

дизайн-проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация дизайн-проекта 

«Школьная клумба».                                                                                              

5.Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование. Разработка и осуществление 

дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». Презентация 

выставки дизайнерских проектов интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». 

6.Особенности web-дизайна. Разработка и реализация исследовательскихпроектов «Лучший 

современный сайт». Научная конференция учащихся «Современные тенденции web-дизайна».                                                                                                                                       

7.Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции. Разработка проекта 

«Сквер родного города ». Защита проектов «Сквер родного города ».                                    

8.Основы фотодизайна. Индивидуальность в дизайне. Разработка и осуществление проектов 
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фотодизайна «Фотоальбом «Моя школьная жизнь». Презентация выставки проектов 

фотодизайна «Фотоальбом «Моя школьная жизнь». 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Знакомство с основами дизайна 3 

2 Основы организации пространства 7 

3 Дизайн костюма 4 

4 Основы ландшафтного дизайна. 5 

5 Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование. 5 

6 Особенности web-дизайна 3 

7 Стиль в ландшафтном дизайне 3 

8 Основы фотодизайна 5/4 

Итого 35/34 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 
 Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Успенская средняя общеобразовательная школа» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы  МБОУ «Успенская СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МБОУ «Успенская СОШ» совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

2.3.1.Особенности воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «Успенская СОШ» основывается на следующих  принципах: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 
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- системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимойдеятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса  вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д. 

Основные традиции воспитания: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов  воспитательных мероприятий; 

-социализация обучающихся (межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность); 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в 

рамках реализации подпрограммы «Ровесник+»; 

-формирование коллектива классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2.3.2.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимющий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Успенская СОШ» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 
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выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа ОУ; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности  педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнѐров организации, осуществлящей образовательную 

деятельность 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений – модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

-муниципальные методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

-дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка; 

-проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне села, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

-торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 
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школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

старшеклассников дела; 

-участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, 

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Успенская СОШ» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Парламента, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих 

и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
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контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая  профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
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той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия села, района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория»); 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

-работу с классным коллективом; 

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

-работу с учителями, преподающими в данном классе; 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

-педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности; 

-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной,   

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),  позволяющие: 

-вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: 

--игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

--походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

--празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами  поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

--регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьнымпсихологом; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

-мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении исамоуправлении; 

-мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение вклассе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехахипроблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 
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-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

школьниками еѐ видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

-Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
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детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы. 

На уровне класса: 

-классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы:  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал; 

-озеленение пришкольной территории;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории. 

Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизаци



427 
 

ю досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «Проектория»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты»,  Дни здоровья,  Президентские состязания, Спартакиада 

школьников, КЭС-баскет. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения ит.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в социальных  сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

-организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в образовательной организации, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
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ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за внеклассную 

и воспитательную работу с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год;  

-какие проблемы, решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ отв. за ВВР, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в  ОУ внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в ОУ  ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих  в ОУ отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в  ОУ экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды ОУ;  

- - качеством взаимодействия  ОУ и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в  ОУ воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной программы среднего 

общего образования. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизиологического развития и  индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного  общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

2.4.1. Цели  и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования: 

-создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса;  

-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования  и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования должно 

стать формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
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обществе. 

2.4.2.  Перечень и  содержание индивидуально ориентированных  коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  
  Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

образовательной программы среднего общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами ППк педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
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осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Содержание  индивидуально ориентированных  коррекционных направлений работы 
Задачи  Комплекс мероприятий Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей 

с трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический 

минимум: 

-уровень 

сформированности 

высших психических 

функций: память, 

мышление, внимание; 

-степень 

сформированности 

эмоционально – 

личностной сферы: 

комфортность, 

самооценка, 

мотивация, 

статус в коллективе; 

-изучение социальной  

ситуации  развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума 

Ответственный за 

УМР, учителя 

начальных классов,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник ФАП (по 

согласованию). 

Постоянно  1. Рекомендации ППк на 

основе оценки контингента 

обучающихся для 

определения специфики их 

образовательных 

потребностей. 

2. Включение родителей в 

процесс и (или) направление 

коррекционной работы. 

 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное 

партнерство:  

-ТПМПК 

(муниципальная) 

2. Определение зон 

актуального и 

ближайшего развития 

ребенка и выявление его 

резервных возможностей 

через  

школьный ППк. 

3.  Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута развития 

ребенка с учетом уровня 

Ответственный за 

УМР, учителя 

начальных классов,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник ФАП (по 

согласованию). 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальная карта 

развития ребенка. 
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сформированности 

высших психических 

функций, личностного 

развития. 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности 

для 

рассматриваемой 

категории детей 

в соответствии с 

индивидуальны-

ми 

особенностями 

каждого ребѐнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Организация работы 

по реализации программ 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с 

заключением ТПМПК 

2.Выбор адекватной 

формы обучения (очная, 

на дому). 

3.Организация  

взаимодействия ОУ со 

специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

учреждениями с учетом 

дефекта ребенка; 

управлением соц. 

защиты населения; 

органами опеки и 

попечительства;  

КДН, ИДН. 

Администрация 

школы, учитель 

начальных классов, 

участковый села (по 

согласованию).  

В течение 

учебного 

года 

Организация ОП в 

соответствии с заключением 

ТПМПК  

Соблюдение законных прав 

ребенка на получение 

адекватного его 

возможностям образования. 

 

4.Создание 

условий, 

способствующих 

освоению 

детьми с ОВЗ  

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования  и 

их интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Расстановка кадров в 

соответствии со 

штатным расписанием 

2.Разработка системы 

методического 

сопровождения 

педагогических кадров с 

опорой на внутренние 

школьные резервы и 

возможности 

социального 

партнерства. 

3.Организация 

внеурочной 

деятельности. 

 

Администрация 

школы. 

 

 

1. Кадровое обеспечение. 

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников. 

3.Программно – 

методическое обеспечение, 

адекватное особенностям 

детей с ОВЗ.  

4.Информационное 

обеспечение. 

5.Материально – 

техническое обеспечение. 

6. Внесение корректив в 

локальные акты ОУ в части 

разработки и утверждения 

рабочих программ учебных 

предметов. 

5. 

Осуществление 

индивидуально 

ориентированно

й психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом 

особенностей  

психического и 

(или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

1.Реализация 

педагогической 

поддержки ребенка с 

ОВЗ. 

2.Организация 

консультативного 

сопровождения  детей с 

ОВЗ и их родителей 

(законных 

представителей). 

 

 

 

Медицинский 

работник ФАП (по 

согласованию), 

логопед (по 

согласованию), 

педагог-психолог. 

В течение 

учебного 

года  

Осуществление 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений ребенка с ОВЗ 
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детей с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии) 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных 

занятий для 

детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии 

1.Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ 

с учетом заключения 

ТПМПК. 

Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов. 

Постоянно  1.Индивидуальный 

образовательный маршрут 

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательны

м программам и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг. 

 

1.Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей) о 

направлениях 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в ОУ. 

2. Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях 

организации 

дополнительного 

образования.  

3. Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

 о возможностях 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг в 

учреждениях  

соцзащиты, медицинских 

учреждениях. 

Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов.  

Начало   

учебного 

года  

1.Организация внешкольной 

занятости. 

2.Включение во внеурочную 

деятельность. 

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей 

с ОВЗ 

1. Организация работы 

по формированию и 

развитию навыков 

социально-бытовой 

адаптации. 

Классный 

руководитель 

 

Постоянно  1.Динамика 

сформированности навыков 

самообслуживания, 

ориентировки в 

пространстве и времени. 

9.Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

1.Консультативная 

помощь по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приемов  

коррекционного 

 Отв. за УМР, 

учитель начальных  

классов, 

медицинский  

работник ФАП (по  

В течение  

учебного 

года. 

 

1.Система консультаций для 

детей с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) 

по  медицинским,  

социальным,  
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родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

обучения ребенка. 

2.Сотрудничество с 

родительской  

общественностью по 

вопросам организации  

социальной помощи, 

медикаментозному  

лечению. 

согласованию) 

 

правовым и другим 

вопросам.  

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

ообследование, маниторинг динамики развития, успешность освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Для реализации программы коррекционной работы  в МБОУ «Успенская  СОШ» создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальное сопровождение школьников осуществляется на основе 

Положения «О психолого -педагогическом консилиуме», который организован с целью создания 

условий для адаптации детей с нарушением в обучении, поведении, трудностей  социальной 

адаптации.   

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

 Выбор эффективных способов организации учебно-воспитательной деятельности  для 

детей с трудностями обучения зависит от многих условий:  

- выявление причин, обусловивших эти трудности в обучении;  

- особенности развития ребенка и его здоровья;  

- динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами;  

- принятие адекватных мер для развития и получения образования.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия  

родителей в письменной форме.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами ППк, медицинским работником  Успенского ФАП - по договору, 

классными руководителями, педагогами. 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Успенская  

СОШ»  осуществляет классный руководитель. Деятельность классного руководителя направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руководитель участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы классного руководителя являются: классный час,  индивидуальные  

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 
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школьниками, родителями, педагогами). Классный руководитель взаимодействует со 

специалистами ППк, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит комплексное  

изучение развития личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем); психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

При  возникновении трудностей усвоения материала у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) учителя-

предметники предлагают данной категории детей опорные схемы,  наглядный материал,  

посильные индивидуальные задания. Вышеуказанная группа учеников регулярно посещает 

коррекционно-развивающие занятия педагога -психолога, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы, высших психических функций. На каждого ребѐнка составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная карта психолого-медико-

педагогического сопровождения, где   фиксируется динамика развития ребѐнка. Педагог-

психолог регулярно посещает уроки в классах, где обучаются дети с ОВЗ. Результаты 

наблюдений отражаются в дневниках динамического наблюдения.  

 Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов, индивидуальных консультаций.    

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внещкольной 

деятельности 
 Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МБОУ «Успенская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности, воспитательная деятельность).  

В условиях ОУ осуществляется несколько вариантов коррекционного обучения детей с 

ограниченными возможностями:  

- в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием адаптированных 

образовательных программ; 

-в условиях надомного обучения  с использованием адаптированных образовательных программ.  

Реализация  этих  форм предполагает обязательное руководство процессом интеграции со 

стороны учителя и педагога- психолога, которые помогают в организации воспитания и 

обучения ребенка с отклонением в развитии. Осуществление такой формы интеграции детей с 

отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников должно способствовать 

социализации школьников с особыми нуждами, а для нормально развивающихся детей должно 

создать среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет собой единое 

сообщество людей.   

При реализации содержания коррекционной работы МБОУ «Успенская СОШ» распределяет 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описывает их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
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индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ППк ОУ.  

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-педагогический 

консилиум. ППк консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, составляет 

индивидуальные программы сопровождения и социализации школьников с особыми 

образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ТПМПК в 

случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и 

воспитании ребенка.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП 
№п/п Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы 

2 Педагоги- предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

3 Руководители кружков, 

студий, секций 

Обеспечение реализации вариативной части ООП ООО 

4 Педагог- психолог, ППк  Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

5  Успенский ФАП (по 

договору) 

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, осуществление системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация  

диспансеризации и вакцинации школьников 

6 Информационно- 

технический персонал 

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, организацию выставок, поддержание сайта 

школы пр.) 

Взаимодействие специалистов включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени среднего  общего образования). 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Социальными партнѐрами школы в реализации программы коррекционной работы являются: 

-КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Алтайский краевой центр диагностики и консультирования» 

-КГУСО «Территориальный центр помощи семьи и детям Локтевского района» 

-Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ «Успенская СОШ» предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
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возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; — определение особенностей организации 

образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 

 2. Сотрудничество родителей. Оказание 

консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

3. Значительное понижение уровня тревожности 

детей.  

4. Реальная (адекватная) самооценка учащихся.  

 

Участие во внеклассных мероприятиях 

(конкурсах, выступления на праздниках), 

доверительные отношения с учителем 

(психологом), высокая работоспособность, 

проявление творчества. Интерес родителей к 

специальной литературе по воспитанию детей, 

консультации у психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать помощь 

(психологическую) детям. Проведение 

необходимых лекций, консультаций, бесед. 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: 

перед ответом у доски ребенок учится 

сосредоточивать свое внимание на сообщении 

или заранее репетировать его перед зеркалом и 

т. д. Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, попытка 

исправить ошибки и неудачи; способность 

похвалить других детей, а неподчеркивать их 

недостатки; быстрая адаптация к новым 

ситуациям, самостоятельность; умение 

выделить свои положительные и отрицательные 

стороны; жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. Выраженная познавательная 

активность ребенка на уроках и во внеурочное 

время (задает вопросы, читает литературу и т. 

д.). Реализация договоров социального 

партнерства школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.Создание специальных условий воспитания  

1.Специальная развивающая среда, оборудование 

и учебные пособия коррекционно-развивающей 

направленности.  

2.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы.  

3. Основные нормативные документы школы, в 

которых отражается организация 

жизнедеятельности детей, их воспитание и 

обучение.  

4.Специалисты коррекционно-развивающего 

обучения. 

Наличие необходимого оборудования, учебных 

и развивающих пособий. Наличие программ, 

перспективных планов, учебно-методических 

пособий, методик, рабочих и отчетной 

документации. Наличие необходимых для 

работы нормативных документов. Наличие 

специалистов. Своевременное прохождение 

специальной курсовой переподготовки 

учителей, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
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     Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. 

     Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

-положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение учебной 

мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми); 

-снижение количества обучающихся «группы риска»; 

-достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и ориентирован на 5-летний 

нормативный срок еѐ освоения.  
        Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.      

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, определяющей состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обеспечивающей реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана  
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 

предметами в соответствии с вариантом № 2 примерного учебного плана основного общего 

образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература». Изучение этой предметной области обеспечивает получение 

доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому, и познавательному развитию. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык», «Родная литература». В соответствии со статьей 14 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» граждане имеют право на получение образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в установленном законом 

порядке. 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» 

(английский), «Второй иностранный язык» (немецкий). Изучение данной предметной области 

способствует формированию базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков; обогащению активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивает осознание значения математики в повседневной 

жизни; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описать и изучать 

реальные процессы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ № 08-761 от 25.05.2015 г. принятие решения о 

реализации данной предметной области через урочную или внеурочную деятельность, а также 

решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР относится 

к компетенции ОУ. В МБОУ «Успенская СОШ» изучение предметной области ОДНКНР 

является обязательным для всех обучающихся и реализуется через внеурочную деятельность (в 

5 классе – 1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». Изучение 

предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, еѐ социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияние на качество жизни 

человека и качество окружающей среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Изучение истории с 6 класса осуществляется в следующей последовательности: с начала 

учебного года изучается «Всеобщая история», затем - «История России». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами 

«Физика», «Биология» и «Химия». Изучение предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает 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, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, развитие 
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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. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Изучение 

предметной области «Технология» обеспечивает 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. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 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, 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, формировании потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, могут быть 

использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих    интересы    и    потребности    участников   образовательных    отношений. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации  обучающихся МБОУ «Успенская СОШ».  

Критерии оценивания определены в Положении о критериях контроля и нормах оценки по 

учебным предметам основного общего, среднего общего образования в МБОУ «Успенская 

СОШ». 

Текущий контроль в 5 - 9 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

всем учебным предметам обязательной части учебного плана. Курсы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, являются безотметочными. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся: по четвертям в 5 - 9 классах по 

всем учебным предметам. Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти, на 

количество выставленных отметок.  Дробный результат деления округляется до целых. Если 

дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – округление в большую сторону, если  

меньше 0,5 -  в меньшую сторону. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  5 - 9 классов по  учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок. В качестве 

годовой отметки успеваемости   выводится  среднее арифметическое четвертных отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления 

больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 -  в меньшую сторону.  

Для оценки метапредметных образовательных результатов проводится комплексная работа на 

межпредметной основе.  

Освоение ООП ООО завершается в 9 классе государственной итоговой аттестацией. 
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Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план, который 

разрабатывается на основе данного учебного плана с учетом рекомендаций медицинской 

организации. 

Учебный план ООП основного общего образования 

   Предметные  

области 

Учебные  предметы Количество часов  

в неделю/в год 

Всего 

5
 

к
л

а
сс

 

6
 

к
л

а
сс

 

7
 

к
л

а
сс

 

8
 

к
л

а
сс

 

9
 

к
л

а
сс

 

                                    Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература  3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

2/70 - - 1/35 1/34 4/139 

Родная литература 

(русская) 

- - - 1/35 1/34 2/69 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 

(англ./немецк.) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный 

язык (немецк./англ.) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Математика и 

информатика 

Математика
 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра - - 4/140 4/140 4/136 12/416 

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 0 - - - - 0 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  2/70 
2/70 2/70 2/70 2/68 

10/348 

История России  

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Химия - - - 2/70 2/68 4/138 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 - - 3/105 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 - 6/210 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ
 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

ИТОГО 32/ 

1120 

32/ 

1120 

34/ 

1190 

36/ 

1260 

35/119

0 

169/588

0 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Введение в краеведение - 1/35 1/35 -  2/70 

Профессиональное самоопределение - - - - 1/34 1/34 
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ИТОГО - 1/35 1/35 - 1/34 3/104 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 

при 6-ти дневной неделе 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

35/ 

1225 

36/ 

1260 

36/ 

1224 

172/ 

5984 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.  

Начало учебного года не ранее 1 сентября. Окончание учебного года: в 5-8 классах – не позже 

31 мая, в 9 классе – не позже 25 мая.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 (в 9 классе) – 

35 недель (в 5-8 классах). Первая четверть – 8 недель, вторая четверть – 8 недель, третья 

четверть – 10 недель, четвертая четверть – 8 недель в 9 классе, 9 недель в 5-8 классах. Даты 

начала и окончания учебных четвертей определяются ежегодно. 

Режим работы  6-дневная учебная неделя. Занятия осуществляются в одну смену. 

Продолжительность урока – 40 минут, перемен между уроками – 10-20 минут. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного 

дня, так и во второй.Таким же образом организуются дополнительные занятия, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. Обучающимся, которые по состоянию 

здоровья длительное время не могут посещать школу, предоставляется возможность 

индивидуального обучения на дому и посещения мероприятий внеурочной и внеклассной 

работы с одноклассниками (с учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель: 

- осенние каникулы: по окончанию I четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней),  

- зимние каникулы: по окончанию II четверти (январь – не менее 10 дней),  

- весенние каникулы: по окончанию III четверти (март – не менее 7 дней)  

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 8 недель)  

Конкретные сроки каникул определяются ежегодно. 

Сроки четвертной промежуточной аттестации: в течение последней недели учебного периода. 

Сроки годовой промежуточной аттестации: в течение последней недели учебного года. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: воспитание здоровой, творчески растущей личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования направлена на решение 

задач:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

-  создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 
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-  создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природе и социокультурной среде обитания;  

- осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности; 

- создание условий для многогранного развития ребѐнка средствами искусства, творчества, 

науки, спорта; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

. Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Выявление запросов родителей и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровыми и материально- техническими ресурсами 

учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения.  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения.  

Модель организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации.  В реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

школы (классный руководитель, учителя, ответственный за воспитательную работу и др.) 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 5
 

к
л

а
сс

 

6
 

к
л

а
сс

 

7
 

к
л

а
сс

 

8
 

к
л

а
сс

 

9
 

к
л

а
сс

 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры/Шахматы 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Духовно-нравственное ОДНКНР/ 

Этикет и культура 

общения 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Я исследователь/ 

Школьный мир 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Социальное Юные инспекторы 

дорожного движения/ 

Финансовая грамотность 

1/35 

 

1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Общекультурное Премьера/В мире 

профессий 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

ИТОГО 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 25/870 
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Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом их возрастных особенностей.  

Расписание занятий включает в себя недельную нагрузку на обучающихся; недельное 

количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;  

количество групп по направлениям. Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 

минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности, учитывает индивидуальные 

особенности и потребности участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, законом N 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года, с учетом требований 

СанПиН, мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций. 

Календарный план воспитательной работы предназначен для организации воспитательного 

процесса на уровне основного общего образования и определяет реализацию ключевых 

общешкольных дел. Календарный план воспитательной работы принимается педагогическим 

советом школы и утверждается директором школы до начала учебного года. 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Целевая аудитория 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.   У школьного порога  
 

01.09. 

 

Кл. руководители 

ОРК  
5-9 

 

2.   Месячник пожилого 

человека  
 

Октябрь Кл. руководители  5-9 

3.  Акция «День отказа от 

курения»  
 

19.11. Кл. руководители, 

ответственный по 

ВВР 

5-9 

4.   Праздник «День матери»  
 

Последняя 

суббота ноября 

Кл. руководители, 

ответственный по 

ВВР  

5-9 

5.   Месячник полезных 

привычек  
 

Ноябрь Кл. руководители, 

ответственный по 

ВВР, СДК  

5-9 

6.   Новогодние праздники  
 

Декабрь Кл. руководители  5-9 

7.   Творческий фестиваль 

«Профессии нашего 

Апрель Кл. руководители  5-9 
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времени»  
 

8.   Спортивный марафон  
 

Май Кл. руководители, 

учитель по 

физической 

культуре,  

Министерство 

спорта 

5-9 

9.   День семьи  
 

Май Кл. руководители, 

ОРК 
5-9 

10.  Конкурс «Ученик года» Май Кл. руководители  5-9 

Модуль «Самоуправление» 

1.  Организация деятельности 

Парламента учащихся 

В  течение года  Ответственный  по 

ВВР 
5-9 

2.  Организация деятельности 

актива в каждом классе 

В  течение года  Кл. руководители, 

Министрество СМИ 
5-9 

3.  Организация работы  ДО 

«Ровесник +» 

В  течение года  Президент ДО 

Ответственный  по 

ВВР 

5-9 

4.  Организация проектов, 

направленных на улучшение 

окружающей жизни  

Не реже 1 раза 

в полугодие 

Кл. руководители  5-9 

5.  Организация работы отряда 

волонтѐров «Ровесник 

Ровеснику» 

В  течение года  Ответственный  по 

ВВР 
5-9 

6.  Организация  работы 

Министерств по  

направлениям 

В  течение года  Ответственный  по 

ВВР, президент ДО 
5-9 

Модуль «Школьный урок» 

1.  Открытые уроки для 

родителей 

В  течение года Кл. руководители, 

ОРК  
5-9 

2.  Организационно-

деятельностная игра «День 

самоуправления» 

Октябрь,  март Кл.  руководители, 

президент ДО  
5-9 

3.  Проект «Один необычный 

урок» . Организация и 

проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная компетентность) 

1 раз в 

полугодие 

Учителя -

предметники 
5-9 

Модуль «Профориентация» 

1.  Участие в предпрофильной 

подготовке (Ярмарка 

прфессий) 

В  течение года  

 

Классные  

руководители 
5-9 

2.  Неделя   профориентации  

 

Октябрь, март Классные   

руководители, 

педагог-психолог 

5-9 

3.  Участие в мероприятиях 

ВУЗов, ССУЗов для будущих 

абитуриентов 

В  течение года  

 

Классные  

руководители,  ОРК 
5-9 
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4.  Участие во Всероссийском 

проекте «Проектория»  

 

В  течение года  

 

Классные  

руководители, 

учитель 

информатики 

5-9 

5.  Участие в мероприятиях  

Технологического техникума  

Локтевского района для 

будущих студентов  

В  течение года  

 

Классные  

руководители 
5-9 

6.   Поддерживать связь со 

специалистами  Алтайского 

Центра по профориентации 

«Профессиональное 

самоопределение»   

В  течение года  

 

Педагог-психолог 5-9 

7.  Организовать трудовую 

деятельность учащихся в 

летний период  

Июнь-август Классные  

руководители, ОРК 

5-11 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно плану работы классного руководителя) 

                               Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

1.  Оформление  к праздничным 

событиям:  

1 сентября  

День матери  

День учителя  

Новогодние праздники  

День Победы 

 

 

01.09. 

27.11.  

05.10.  

с 25.12.  

09.05. 

Кл. руководители, 

ОРК 
5-9 

2.  Оформление окон школы к 

Дню Победы. Всероссийская 

акция «Окна Победы»  

Апрель-май Кл. руководители, 

СДК 
5-9 

3.  Конкурс проектов «Наш 

пришкольный участок»  

Март Кл. руководители 5-9 

4.  Выставка творческих работ 

учащихся  

В течение года 

1 раз в четверть 

Кл. руководители 5-9 

5.  Операция «Школьный двор». 

Экологические субботники  

 

Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители, 

Министерство СМИ 
5-9 

                                                          Модуль «Мы в РДШ» 

 
 

1.  День единых действий «День 

знаний»  

 

01.09. Кл. руководители, 

ответственный по 

ВВР 

5-9 

2.  РДШ - в центре событий  

 

 Сентябрь Ответственный  по 

ВВР 
5-9 

3.  Фото-зона. Торжественная 

акция «Доброе утро, 

Учитель». Подготовка 

поздравительного 

видеоролика.  

 

28.09-04.10. 

 

Ответственный  по 

ВВР 
5-9 

4.  Выборы актива РДШ. 

Организационно-

деятельностная игра  

12.10-18.10. Ответственный  по 

ВВР 
5-9 

5.  Акция «Пятерка для мамы» 23-29.11. Кл. руководители 5-9 
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6.  День Героев Отечества. 

Участие во всероссийской 

программе «Тест по истории 

Отечества», посвященной 

событиям Великой 

Отечественной войны  

02.12. Учитель истории 5-9 

7.  Новогодние праздники. 

Оформление школьных окон и 

здания. Творческая 

мастерская Деда Мороза.  

15.12-25.12. Кл. руководители 5-9 

8.  Акция памяти «Блокадный 

хлеб»  

27.01. Кл. руководители 5-9 

9.  «Будь здоров!» Акции и 

мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в 

локальном и глобальном 

масштабе 

01.04-07.04. Кл. руководители, 

ОРК, президент ДО 
5-9 

10.   «Всемирный день здоровья»  

 

07.04. Кл. руководители, 

учитель физ. 

культуры 

5-9 

11.  «День космонавтики»  

 

12.04. Кл. руководители 5-9 

12.   «День защиты исторических 

памятников»  

 

18.04. Кл. руководители 5-9 

13.   День Земли  

 

22.04. Кл. руководители, 

министрество 

экологии 

5-9 

14.  День Победы. Участие во 

всероссийских 

патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы»  

09.05. Кл. руководители 5-9 

15.  «Последний звонок» 

Проведение тематических 

мероприятий, посвящѐнных 

окончанию школы  

 

25.05. Кл. руководители, 

ответственный по 

ВВР 

5-9 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а так же иные компоненты 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных образовательной программой ООО образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Должность Уровень квалификации работников 

Требования ЕКС Должностные 
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обязанности 
Руководитель 
образовательного 
учреждения 
(директор 
школы) 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и  

освоения  

образовательных 

программ 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе воспитания 

и обучения 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Организует работу 

библиотеки школы, 

формирование, 

обработку и 

систематизированное 

хранение 

библиотечного фонда 

-Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. 

-Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза 

в три года в соответствии с перспективным планом прохождения курсовой подготовки. 

-Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям и в 

целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями.    

-При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
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повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др. 

3.5.2. Психолого- педагогические условия реализации основой образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся  

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти 

стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
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— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

нтересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

 достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода 

целив учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 
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в деятельности силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 
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процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности.                           

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 
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индивидуальные характеристики 

обучающихся 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 



454 
 

6.4 Компетентность 

в организации 

информацион-

ной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений  

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- профилактика; 

- просвещение;  

- диагностика; 

- коррекционная работа. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

обучающихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 

снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования учредитель: 

-проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

-определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 

В школе имеются: 
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- учебные кабинеты – 10 (физики, информатики, химии, истории и обществознания, географии 

и биологии, русского языка и литературы, математики , английского языка, технологии,  ИЗО и  

музыки); 

- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал,  спортивная площадка, оснащѐнная игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

-  медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;   

-   гардероб, санузлы. 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических 

обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П  – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся; 

Р - раздаточное оборудование (1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей школе при 

базовом изучении предмета). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   Помещение кабинета русского языка  оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

  Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи русского языка с другими дисциплинами. Наглядные средства обучения способствуют не 

только более глубокому постижению знаний и приобретению необходимых умений, но и 

содействуют решению задач дифференцированного образования (в первую очередь реализации 

этих задач помогает раздаточный материал, ориентированный на самостоятельную работу 

учащихся).  

№ Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» Д 

1.2 Стандарт основного общего образования по русскому языку    Д 

1.3 Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку 

Д 

1.4 Авторские  программы по  русскому языку Д 

1.5 Учебник по русскому языку. 5 класс. К 

1.6 Учебник по русскому языку. 6 класс. К 

1.7 Учебник по русскому языку. 7 класс. К 

1.8 Учебник по русскому языку. 8 класс. К 

1.9 Учебник по русскому языку. 9 класс. К 

1.10 Школьные словари русского языка Ф 
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№ Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  

1.11 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому 

языку)  

П 

 

1.12 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Д 

2.           ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Ноутбук Д 

2.2. Мультимедиапроектор Д 

2.3. Экран настенный Д 

2.4 Акустическая система Д 

ЛИТЕРАТУРА 

 Помещение кабинета литературы  оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

 Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения в 

других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет выйти 

за рамки художественного произведения, найтиобщие точки соприкосновения между 

литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и 

содействует глубокому пониманию литературного произведения.  

 Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому постижению знаний 

и приобретению необходимых умений, но и содействуют решению задач дифференцированного 

образования (в первую очередь реализации этих задач помогает раздаточный материал, 

ориентированный на самостоятельную работу учащихся).  

 Учебные CD-ROM по литературе позволяют познакомить учащихся с широкой, 

разнообразной, полной информацией по тому или иному вопросу и дать им возможность 

самостоятельно выбрать степень глубины этого знакомства.  

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по литературе Д 

 

1.2 Примерная программа основного общего образования по литературе Д 

1.3 Авторские программы по литературе Д 

1.4 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. К 

1.5 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. К 

1.6 Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. К 

1.7 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. К 

1.8 Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. К 

1.9 Художественная литература Д 

1.10 Методические пособия по литературе для учителя Д 

1.11 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов и др.)  

Д 

2                                 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

3        УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 



458 
 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4.         ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедиапроектор Д 

4.3 Экран настенный Д 

4.4 Акустическая система Д 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Помещение кабинета  иностранных языков  оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

 Учѐт межпредметных связей осуществляется за счѐт возможности использования 

включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт. 

Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, может 

быть использована при выполнении проектов по различным дисциплинам. 

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать различные 

средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке. 

 Оснащение техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения 

учитывает средний расчет наполняемости класса, в том числе при условии деления класса на 

подгруппы.  

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного  общего образования по английскому языку 

Д 

1.2 Учебники «Английский язык »  для 5-9 классов К 

1.3 Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 

Д 

1.4 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка 

Д 

1.5 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК)  (2-11 классы) Д 

1.6 Книги для чтения на иностранном языке К (5-6 кл) 

1.7 Пособия по страноведению (Великобритания /Германия / Франция/ 

Испания и др.) 

Ф 

1.8 Двуязычные словари Д 

2.                       ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Алфавит (настенная таблица) Д 

2.2 Касса букв и буквосочетаний Д 

2.3 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Д 

 

2.4 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

2.5 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д 

3         УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 
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4.        ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедиапроектор Д 

4.3 Экран настенный Д 

4.4 Акустическая система Д 

4.5 Многофункциональное устройство Д 

МАТЕМАТИКА 

 Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятельностного подхода 

к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

  Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно для эффективного 

решения этих задач.  

            Помещение кабинета математики  оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении 

играет создание технических условий для использования информационно-коммуникационных 

средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, 

сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации данных). 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по математике Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 

1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 

1.7 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов Д 

2.                          ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 

3.         ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Ноутбук Д 

3.2 Мультимедиапроектор Д 

3.3 Экран настенный Д 

3.4 Акустическая система Д 

3.5 Многофункциональное устройство Д 

ИНФОРМАТИКА  

  Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

  Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами 

обучения, а также специализированной учебной мебелью. 

   Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 

которое представлено в виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование  

использует  операционные системы (семейств Windows, Linux). 

  Все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно 

использование участков беспроводной сети.  
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  Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете  информатики 

и информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 

образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1.        БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по информатике Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по информатике Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

2.              ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства 

2.1 Операционная система К 

2.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

2.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 

2.4 Программа-архиватор К 

2.5 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К 

2.6 Программа для записи CD и DVD дисков К 

2.7 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

К 

2.8 Звуковой редактор. К 

2.9 Редакторы векторной и растровой графики. К 

2.10 Программа для просмотра статических изображений. К 

2.11 Мультимедиа проигрыватель  К 

2.12 Редактор Web-страниц. К 

2.13 Браузер  К 

2.14 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

К 

3.                   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Компьютер стационарный Ф 

3.2. Мультимедиапроектор Д 

3.3. Экран навесной Д 

3.4. Принтер Д 

3.5. Интерактивная панель  

                                                           ИСТОРИЯ 

 Помещение кабинета истории должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

 Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно- коммуникативных средств 

обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 

обмена информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности). 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1                  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1 Стандарт основного общего образования по истории Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по истории Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

1.4 Учебник по истории Древнего мира К 

1.5 Учебник по истории Средних веков К 

1.6 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) Ф 

1.7 Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 

1.8 Учебник по Новейшей и современной истории зарубежных стран Ф 

1.9 Учебник по истории России (с древнейших времен до конца XVI в.) К 

1.10 Учебник по истории России (XVII-XVIII вв.) К 

1.11 Учебник по истории России (XIX - начало ХХ вв.) К 

1.12 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков Д 

1.13 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших времен до конца XVI 

в.) 

Д 

1.14 Рабочая тетрадь по истории России (XVII-XVIII вв.) Д 

2.             ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Программно-методический комплекс. Истории России   1Х – Х1Х вв.  

(для интерактивной доски) 

Д 

 

2.2 Электронные библиотеки по курсу истории.  Д 

 

3.                      УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4                     ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук  Д 

4.2 Проектор  Д 

4.3 Экран настенный Д 

4.4 Многофункциональное устройство Д 

4.5 Акустическая система Д 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Помещение кабинета обществознания должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

 Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно- коммуникативных средств 

обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 

обмена информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности). 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по обществоведению Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам обществознанию Д 

1.4 Учебник для 5 -9 кл. К 

1.5 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Д 
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2                                             ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д 

3                       УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4                          ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Проектор Д 

4.3 Экран настенный Д 

4.4 Многофункциональное устройство Д 

4.5 Акустическая система Д 

                                                              ГЕОГРАФИЯ 

 Выбор помещения для кабинета географии и его рациональная планировка определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

- сохранность средств обучения; 

- постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за данным 

видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

- быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1              БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

1.1 Стандарт общего образования по географии  Д 

1.2 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы  Д 

  1.3 Учебники и учебные пособия  

1.3.1 География. Природа и люди.  Начальный курс. 6 кл.  К 

1.3.2 География. Страны и континенты. 7 кл.  К 

1.3.3 География. Россия. Природа. 8 кл.  К 

1.3.4 География. России.  9 кл.  К 

  2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. ТАБЛИЦЫ. КАРТЫ 

2.1 Климат России, Алтайского края  Д 

2.2 Полезные ископаемые и их использование  Д 

2.3 Рельеф и геологическое строение Земли. 8 кл.  Д   

  2.4   Карты мира  

2.4.1 Климатическая карта Австралии, Мира. 7 кл.  Д 

2.4.2 Климатические пояса и области. 6,7 кл.  Д 

2.4.3 Народы Африки. 7 кл.  Д 

2.4.4 Политическая карта  Европы, Южной Америки. 10 кл.  Д 

2.4.5 Почвенная карта России. 8 кл.  Д 

2.4.6 Природные зоны  Д 

2.4.6 Физическая карта полушарий  Д 

2.5    Карты материков, их частей и океанов  

2.5.1 Африка (социально-экономическая)  Д 

2.5.2 Африка (физическая карта). 7 кл.  Д 
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2.5.3 Евразия (политическая карта). 7 кл.  Д 

2.5.4 Северная Америка (физическая карта). 6 кл.  Д 

2.5.5 Карты России Д 

2.5.6   Дальний Восток (комплексная карта). 8 кл.  Д 

2.5.7   Легкая и пищевая промышленность. 9 кл.  Д 

2.5.8   Машиностроение и металлообработка. 9 кл.  Д 

2.5.9   Топливная промышленность. 8, 9, 10 кл.  Д 

2.5.10   Транспорт. 9,10 кл.  Д 

2.5.11   Урал (комплексная карта). 8 кл.  Д 

2.5.12   Химическая промышленность. 8 кл.  Д 

2.5.13   Черная и цветная металлургия. 9 кл.  Д 

  3                                    НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 3.1   Коллекция горных пород и минералов Д 

3.2   Гербарий растений природных зон России  П 

4                    УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1   Стол учительский с тумбой  Д 

4.2   Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев  Ф 

5                           ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Компьютер стационарный   Д 

5.2    Проектор   Д 

5.3 Интерактивная доска  Д 

5.4    Акустическая система  Д 

                                                                  ФИЗИКА 

 Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них – это 

полнота системы оборудования относительно экспериментальной части примерных программ и 

требований к учащимся, зафиксированных в образовательном стандарте. 

Второй принцип – преемственность систем оборудования между ступенями и уровнями 

старшей школы – проявляется в том, фронтальное оборудование является общим для обеих 

ступеней обучения. В системе демонстрационного оборудования имеются базовые элементы, 

общие для первой и второй ступеней, а также дополнительные элементы для профильного 

обучения в старшей школе. 

 Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и цифровыми 

средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, как оптимальное сочетание 

классических и современных средств измерений и способов экспериментального исследования 

явлений. Соблюдение этого принципа имеет особое значение для основной школы. Именно 

этот принцип требует включения в перечень оборудования для основной школы таких 

приборов, как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, теплоприемники и др. 

 При организации кабинета физики учитываются требования общего характера – техника 

безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы. В  кабинете физики установлена система 

электроснабжения лабораторных столов только электробезопасным напряжением не выше 36 – 

42 В. Без такого электроснабжения нельзя полностью выполнить систему самостоятельного 

эксперимента. В рамках выполнения государственной программы «Учебная техника» 

полностью обновлена вся система источников тока, используемых в кабинете. В частности, в 

качестве лабораторного источника тока питания имеется источник с выходом не только 

постоянного, но и переменного тока. 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарты физического образования Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по физике Д 
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1.3 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

1.4 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по 

физике 

Ф 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1. Электронные библиотеки по курсу Д/П 

3 Перечень лабораторного оборудования  

3.1. Оборудование общего назначения Ф 

3.2 Штативы Ф 

3.3 Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

3.3.1. Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

 

Ф 

 Динамометры лабораторные  4 Н  Ф 

 Набор грузов по механике Ф 

 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

3.3.2. Молекулярная физика и термодинамика  

 Калориметры Ф 

3.3.3. Электродинамика  

 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока 

Ф 

 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

Ф 

 Ключи замыкания тока Ф 

 Комплекты проводов соединительных Ф 

 Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф 

 Наборы резисторов проволочные Ф 

 Реостаты ползунковые Ф 

3.3.4. Оптика и квантовая физика  

 Экраны со щелью Ф 

 Плоское зеркало Ф 

 Комплект линз Ф 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Приборы и принадлежности общего назначения  

 Штатив универсальный физический Д 

4.2. Измерительные приборы  

 Манометр жидкостный демонстрационный Д 

 Манометр металлический Д 

4.3. Тематические наборы  

 Набор лабораторный «Механика» Д 

 Набор лабораторный «Оптика» Д 

 Набор лабораторный «Электромагнетизм» Д 

4.4 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

 Пресс гидравлический (или его действующая модель) Д 

 Сосуды сообщающиеся Д 

 Трубка Ньютона Д 

 Шар Паскаля Д 

                ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Компьютер стационарный Д 
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2 Мультимедиапроектор  Д 

3 Экран навесной Д 

4 Принтер Д 

БИОЛОГИЯ 

 При организации кабинета биологии в  школе  выбрано помещение  соответственно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

 Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

- сохранность средств обучения; 

- постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 

данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

- быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1        БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д 

1.2 Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д 

1.3 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д 

1.4 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

Д 

1.5 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

2                                         ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 

2.1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д 

2.2 Портреты ученых биологов Д 

2.3 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

2.4 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

2.5 Схема строения  клеток живых организмов Д 

3            ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (в цифровом и компьютерном виде) 

3.1 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д 

3.2 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                          Д 

4                       ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Компьютер стационарный Д 

4.2 Проектор  Д 

4.3 Интерактивная доска Д 

 Комплект оборудования для кабинета биологии Д  

 - биологическая микролаборатория RoverMate BO9; 

- цифровой микроскоп RoverSean M800; 

- комплект гербариев с электронным пособием RoverMate BO1. 

Ф  

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы, приспособления 

5.1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

Р 

5.2 Лупа ручная Р 

5.3 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р 

6                                                         МОДЕЛИ 

 Модели объемные 
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6.1 Модели цветков различных семейств Д 

6.2 Торс человека Д 

6.3 Скелет человека Д 

6.4 Череп человека Д 

 Модели остеологические 

6.5 Скелеты позвоночных животных Д 

 Модели рельефные 

6.6 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д 

6.7 Набор моделей по строению позвоночных животных Д 

 Муляжи 

6.6 Плодовые тела шляпочных грибов Д 

7                                        НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

Р 

 Микропрепараты 

7.2 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Р 

7.3 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

7.4 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 

8                    УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1 Стол демонстрационный Д 

8.2 Стол письменный для учителя (в лаборантской) Д 

8.3 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

Ф 

8.4 Стул для учителя Д 

ХИМИЯ 

 В библиотечный фонд кабинета химии входят учебники и учебно-методические пособия 

(учебно-методические комплекты – УМК), рекомендованные или допущенные МО и науки РФ.  

 Оборудование для самостоятельных работ учащихся (коллекции, наборы для постановки 

химического эксперимента, модели, некоторые приборы), т.е. раздаточные пособия 

приобретаются из расчета: одно пособие на 2-х учащихся при изучении химии в основной и 

старшей школе при базовом изучении предмета. Некоторые пособия используются учащимся 

поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в 

рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. 

 При организации кабинета химии  решены следующие вопросы: 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2. Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с рекомендациями. 

3. Создание системы хранения и размещения учебного оборудования. 

4. Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

 

№  Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимо

е 

количество 

1          БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по химии  Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по химии  Д 

1.3 Авторские рабочие программы по разделам химии  Д 

1.4 Учебники по химии (базовый уровень)  
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Для 8 класса 

Для 9 класса 

 К 

 К 

1.5 Справочник по химии  П 

2                                          ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). 

 Д 

2.2 Серия инструктивных таблиц по химии  Д 

3  УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1  Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента общего назначения 

3.1.1  Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)  Д 

3.1.2  Столик подъемный  Д 

3.1.3  Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  Д 

3.2 Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

3.2.1  Весы  Р 

3.2.2  Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов   Р 

4                         НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОЛЛЕКЦИИ 

4.1  Волокна   Р 

4.2  Каменный уголь и продукты его переработки  Д 

4.3  Минералы и горные породы  Р 

4.4  Нефть и важнейшие продукты ее переработки  Д 

5.                           СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

5.1  Стол демонстрационный химический  Д 

5.2  Стол письменный для учителя (в лаборантской)  Д 

5.3  Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)   Д 

5.4  Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

 Ф 

5.5  Шкафы секционные для хранения оборудования  Д 

5.6  Шкаф вытяжной  Д 

5.7  Стенды экспозиционные  Д 

ИСКУССТВО  

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один учебный кабинет.  

Помещение кабинета искусства оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении 

играет создание технических условий для использования компьютерных и информационно- 

коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 

накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 

презентации результатов познавательной деятельности). 

Выбор помещения и его рациональная организация (планировка) определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

№  Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по искусству Д 



468 
 

 

1.2. Примерные программы по искусству Д 

1.3. Авторские рабочие программы по музыке, ИЗО Д 

1.4. Учебники по музыке, ИЗО, искусству рекомендованные 

или допущенные Министерством образования и науки РФ 

К 

1.5. Учебные пособия и хрестоматии по музыке, ИЗО, искусству К 

1.6. Энциклопедии, справочные пособия, словари (мифологический 

словарь, 

словарь символов и аллегорий, терминов по искусству) 

Д 

1.7. Методические пособия для учителей по музыке, ИЗО, искусству Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2. Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и учебники Д 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Компьютер Д 

4.2. Акустическая система Д 

4.3. Музыкальный центр Д 

5 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

5.1. Фрагменты музыкальных произведений общей длительности 

звучания не более пяти часов (для базового уровня)  

Д 

5.2. CD-диски, отражающие творчество великих художников в 

соответствии с 

содержанием обучения 

Д 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке  металла, 

древесины, ткани и пищевых продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 

учащихся на две равные группы по 15 человек. При большей средней наполняемости классов в 

общеобразовательном учреждении в объем комплектации необходимо вносить 

соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь численность не более 15 

человек. 

 Помещение мастерской по различным направлениям технологии оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Они  

отвечают Санитарно-эпидемическим правилам и нормативам  

 

 

 Наименования объектов  

и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество      Примечания 

Норматив 

 

Наличие 

Направления 

технологической 

подготовки 

 

  Техни-

ческий труд 

Обслужи

в. труд 

  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

технологии 

М М   
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1.2 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

технологии 

М М  
 

 

 

1.3 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

М М   

 

1.4 Учебники 5-9 кл. К  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко 

всем разделам 

технологической 

подготовки 

М М   

3. УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Аптечка М М  Содержание 

аптечки 

обновляется 

ежегодно 

3.2 Халаты К К  Должны 

выдаваться 

учащимся во всех 

мастерских при 

проведении 

практических 

работ 

3.3 Очки защитные К К  Должны 

выдаваться 

учащимся при 

проведении работ, 

требующих 

защиты глаз 

3.4 Верстак столярный в 

комплекте 

К    

3.5 Набор для выпиливания 

лобзиком 

К    

3.6 Набор столярных 

инструментов школьный 

К    

 Наборы сверл  по дереву и 

металлу 

 

М   Два набора на 

мастерскую. В 

соответствие с 

профилем работ, 

выполняемых в 

мастерской 

3.7 Наборы контрольно-

измери-тельных и 

разметочных 

инструментов по дереву и 

металлу 

К   В соответствие с 

профилем работ, 

выполняемых в 

мастерской 

3.8 Ножницы по металлу  М    

3.9 Наковальня 5кг М    

4. Раздел «Кулинария» 
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4.1 Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и 

столовой  

 М   

4.2 Холодильник  М   

4.3 Комплект кухонного 

оборудования (мойка, 

плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 

 П   

4.4 Электроплиты  П   

4.5 Набор кухонного 

электрооборудования  

 П   

4.6 Набор инструментов и 

приспособлений для 

механической обработки 

продуктов 

 П   

4.7 Комплект разделочных 

досок 

 П   

4.8 Набор мисок 

эмалированных 

 П   

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

5.1 Доска с  набором 

приспособлений для 

крепления плакатов и 

таблиц  

М М   

5.2 Ящики для хранения 

таблиц и плакатов 

М М   

5.3 Специализированное 

место учителя 

М М  Предназначено для 

демонстрации 

инструментов, 

оборудования, 

объектов труда и 

приемов работы 

5.5 Ученические 

лабораторные столы 2-х 

местные с комплектом 

стульев 

Ф Ф  Количество 

мастерских, 

кабинетов и классов 

для изучения 

технологии в школе 

определяется 

количеством 

реализуемых 

направлений 

технологической 

подготовки. 

                                                                         ОБЖ 

 Количество учебного оборудования приводится  в расчете на один учебный кабинет. При 

этом использование значительной части указанных технических средств связано с выполнением 

не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техническими 

средствами кабинета основ безопасности жизнедеятельности (далее-кабинет ОБЖ) 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения образовательного 

учреждения. 
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    Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает приоритет 

деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет освоение учащимися не только 

предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и 

обобщенных способов деятельности, связанных с формированием познавательной, 

информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших 

ранее перечней средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, 

материально-техническое оснащение образовательного процесса ориентируется, прежде всего, 

№  Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1           БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (базовый уровень) Д 

1.2. Примерная программа среднего общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

Д 

1.3. Авторские рабочие программы по ОБЖ Д 

1.4. Учебник по ОБЖ для 5-9 класса (базовый уровень) К 

1.5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации К 

1.6. Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» 

К 

1.7. Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» К 

1.8. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий и 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

К 

1.9 Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ Ф 

1.10 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам ОБЖ Ф 

1.11 Научная, научно-популярная литература П 

1.12 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Ф 

2                                         ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д 

2.3. Воинские звания и знаки различия Д/Ф 

3                              ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Компьютер стационарный Д 

3.2 Проектор Д 

3.3. Экран  навесной Д 

4                      УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

4.1. Противогаз Д/Ф 

4.2. Компас Д 

4.3. Бинт марлевый 10х15 Д/Ф 

4.4. Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

4.5. Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

4.6. Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф 

4.7. Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф 

4.8. Шинный материал Д/Ф 

4.9. Носилки санитарные Д 

4.10 Ватно-марлевая повязка Д 
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не эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации 

требований к уровню подготовки выпускников по предмету физической культуры.  

  Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Оснащение  техническими средствами рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения. 

  Спортивный зал и пришкольная спортивная площадка удовлетворяют требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1.         БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

1.2 Примерная программа по физической культуре основного общего 

образования по физической культуре 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Д 

1. 5 Методические издания по физической культуре для учителя Д 

2.                                ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  

Д 

2.2 Плакаты методические  Д 

3.                   УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика  

3.1 Козел гимнастический Г 

3.2 Перекладина Г 

3.3 Брусья гимнастические, параллельные  Г 

3.4 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

3.5 Мост гимнастический подкидной Г 

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

3.7 Комплект навесного оборудования  Г 

3.8 Контейнер с набором т/а гантелей Г 

3.9 Штанги тренировочные  

3.10 Маты гимнастические  

3.11 Мяч малый (теннисный) К 

3.12 Скакалка гимнастическая К 

3.13 Палка гимнастическая К 

3.14 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

3.15 Планка для прыжков в высоту Д 

3.16 Стойки для прыжков в высоту Д 

3.17 Спортивные игры  

3.18 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

3.19 Мячи баскетбольные Г 

3.20 Сетка волейбольная Г 

3.21 Мячи волейбольные Г 

3.22 Мячи футбольные Г 

4.                                       СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

4.1. Спортивный зал 1 

4.2 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  1 

5.                   ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН  (ПЛОЩАДКА) 
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5.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

5.2 Сектор для прыжков в длину Д 

5.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

5.4 Площадка игровая волейбольная Д 
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Учебно – методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС) 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Класс  Наименование учебника  Автор программы Методическое пособие для 

учителя 

Контрольно-оценочные 

материалы 

1 Русский язык 5 Русский язык.  

Т.А.Ладыженская. 

М,Т.Баранов,     ( Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений) 

М.: Просвещение,  2020 

М.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский,  

Л.А.Тростенцова.  Рабочие 

программы. Русский язык. 

Предметная линия 

учебников  

Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

Русский язык. 5 класс. 

Методические рекомендации. 

М.: Просвещение,  2014 

 

Русский язык. 5 класс. 

Дидактические материалы.  

Л.А.Тростенцева, 

Т.А.Ладыженская.                   

М.: Просвещение,  2016 

 

 

Диктанты по русскому языку и 

изложения 5 класс. 

Н.Н.Соловьева.                   

М.: Просвещение, 2015 

 

Тематические тесты по 

русскому языку. 5класс. 

И.А.Каськова   

М.: Просвещение, 2019 

 

Диагностические работы 

Н.Н.Соловьева.  

М.: Просвещение, 2019 

 Русский язык 6 М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова,  и др. 

Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор — 

академик, доктор 

филологических наук Н. 

М. Шанский. 

М.: Просвещение,  2015 

 

М.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский,  

Л.А.Тростенцова.  Рабочие 

программы. Русский язык. 

Предметная линия 

учебников  

Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

Т.А. Ладыженская,   

Л.А. Тростенцова, 

М.Т. Баранов, 

Л.Ю. Комиссарова,  

Н.В. Ладыженская. 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 6  кл.:пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2014   

 

М.А. Бондаренко. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 кл.: 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций  

Н.Н. Соловьѐва.  

Русский язык. Диктанты и 

изложения. 6 кл.: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций.  

М.: Просвещение, 2014 

 

Л.А. Тростенцова,  

Т.А. Ладыженская,  

М.М. Стракевич. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 кл.: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2015 
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М.: Просвещение, 2016 И.А. Каськова.  

Русский язык. Тематические 

тесты. 6 кл.: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

 

 Н.Н.Соловьева. 

Русский язык. 

Диагностические работы. 6 кл. 

М.: Просвещение, 2014 

 

Егорова Н.В.  

Русский язык. 6 класс. 

Проверочные работы. 

М.: Просвещение, 2018 

 

 Русский язык 

 

7  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс.  

М.: Просвещение, 2017 

 

 

.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский,  

Л.А.Тростенцова.  Рабочие 

программы. Русский язык. 

Предметная линия 

учебников  

Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

Е. А. Касатых. Русский язык. 

7 класс. Поурочные 

разработки.  

М.: Просвещение, 2014 

 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А., Баранов 

М. Т. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 7 

класс. 

 М.: Просвещение, 2014 

Н. Н. Соловьѐва. Русский язык. 

7 класс. Диагностические 

работы.   

М.:Просвещение, 2017 

 

Н. А. Каськова, Русский язык, 

7 класс. Тематические тесты. 

М.: Просвещение, 2016 

 

 

 Русский язык 8 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. Русский 

язык.8 класс.  

М.: Просвещение , 2018 

.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский,  

Л.А.Тростенцова.  Рабочие 

программы. Русский язык. 

Предметная линия 

 Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс». Л.А. 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец.             

М.:  «Просвещение», 2014 

 

Н. Н. 

Соловьѐва.Диагностические 

работы. 8 класс.   

М.: Просвещение, 2019 

 

Н. А. Каськова, Русский язык, 
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учебников  

Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

7 класс. Тематические тесты. 

М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 Русский язык 9  Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, и др. 

Русский язык.9 класс.  

М.: Просвещение,  2011 

 

М.Т.Баранов,  

Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский,  

Л.А.Тростенцова.  Рабочие 

программы. Русский язык. 

Предметная линия 

учебников  

Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2016 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс». Л.А. 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец;           

  М.:  Просвещение, 2014 

 

 

2 Литература 5 Г.С. Меркин.Литература. 6 

класс.  В 2-х частях. - 2-е 

изд. 

М.: ООО «Русское слово», 

2015 

 

Программа по литературе 

.(для 5 – 11 классов 

общеобразовательной 

школы) 

Авторы – составители: 

Г.С.Меркин 

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев. 

М.: «Русское слово»,  

2009 

Уроки литературы. 

К учебнику «Литература. 

5 класс» (автор – составитель 

Г.С.Меркин) 

Методическое пособие под 

редакцией Г.С.Меркина. 

 М.: «Русское слово»,  

2012 

 

Ф.Е. Соловьѐва.  

Текущий и итоговый контроль 

по курсу «Литература. 5 

класс». В 2-х частях. 

М.: ООО «Русское слово», 2017 

 Литература 6 Г.С. Меркин.Литература. 6 

класс.  В 2-х частях. - 2-е 

изд. 

М.: ООО «Русское слово», 

2015 

Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин.  

Программа курса 

«Литература».    

М.: ООО «Русское  

Ф.Е. Соловьѐва. 

Тематическое планирование к 

учебнику «Литература. 6 

класс» (авт.-сост. Г.С. 

Меркин)  

Ф.Е. Соловьѐва.  

Текущий и итоговый контроль 

по курсу «Литература. 6 

класс». В 2-х частях. 

М.: ООО «Русское слово», 2016 
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 слово», 2014 

 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2013 

 

Ф.Е. Соловьѐва. 

Уроки литературы. 

Методическое пособие к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 6 класс». 

М.: ООО «Русское  

слово», 2015 

 Литература 7   Учебник «Литература. 7 

класс» (Авт.-сост. 

Г.С.Меркин). В 2-х 

частях.-2-е изд.-М.: ООО  

«Русское слово - учебник»,   

2017 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – 

М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 

(ФГОС.Инновационная 

школа). 

Ф. Е. Соловьѐва Уроки 

литературы. Методическое 

пособие.  М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012 

Ф.Е. Соловьѐва.  

Текущий и итоговый контроль 

по курсу «Литература. 7 

класс». В 2-х частях. 

М.: ООО «Русское слово», 2017 

 Литература 8 Учебник «Литература. 8 

класс» (Авт.-сост. 

Г.С.Меркин). В 2-х 

частях.-2-е изд.-М.: ООО  

«Русское слово - учебник»,   

2018 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – 

М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 

(ФГОС.Инновационная 

школа). 

Ф. Е. Соловьѐва Уроки 

литературы. Методическое 

пособие.  М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013 

 

 

 Литература 9 Учебник «Литература. 9 

класс» (Авт.-сост. 

Г.С.Меркин). В 2-х 

частях.-2-е изд.-М.: ООО  

«Русское слово - учебник»,   

2019 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – 

М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 

(ФГОС.Инновационная 

школа) 

С.А. Зинин, Л.В. Новикова. 

Методическое пособие к 

учебнику С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева 

«Литература» для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: Русское 

слово, 2018 (ФГОС. 

Инновационная школа) 

 

3 Родной язык 

(русский) 

5 Учебник «Русский родной 

язык». 5 класс (О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская, 

С.И.Богданов, Л.А. 

Вербицкая, Ю.Н.Гостева, 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы. 

/О.М. Александрова, Ю.Н. 

Гостева,  И.Н. Добротина – 

М.: «Просвещение», 2020 
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И.Н.Добротина, 

А.Г.Нарушевич, Е.И. 

Казакова, И.П.Васильевых 

«Русский родной язык», 

М.: Просвещение, 2021 

 

 Родной язык 

(русский) 

8  Программа, предмета 

«Родной язык (русский)», 

разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

 

  

 Родной язык 

(русский) 

9  Программа, предмета 

«Родной язык (русский)», 

разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

  

4 Родная 

литература 

(русский) 

8  Программа, предмета 

«Родной язык (русский)», 

разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

  

 Родная 

литература 

(русский) 

9  Программа, предмета 

«Родной язык (русский)», 

разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

  

5 

 

Английский 

язык 

5 Английский в фокусе. 

Английский язык. 5 класс: 

В. Г. Апальков  

М.: Просвещение, 2018 

Английский язык. Книга для 

учителя. 5 класс: пособие для 

Сборник контрольных заданий 

к учебнику «Spotlight-5» для 5 
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учебник для 

общеобразоват. 

учреждений [ Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. –  

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016 

 

общеобразоват организаций / [ 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 5-е 

изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. – 192 с. 

 

СD для работы в классе к 

учебнику «Spotlight-5» 

 

Джек и бобовое зернышко. 

Книга для чтения. 5 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / [пересказ Ю.Е. 

Ваулиной и др.]. – 7-е изд. - 

М.: - Express Publishing: 

Просвещение, 2015 

 

Аудиокурс к книге для 

чтения. 5 класс. 

 

класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.-  

М: Просвещение, 2015 

 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям 

 

 Английский 

язык 

6 Английский в фокусе. 

Английский язык. 6 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений [ Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 6 –е 

издание. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2016 

 

 

 

В. Г. Апальков  

М.: Просвещение, 2018 

Английский язык. Книга для 

учителя. 6 класс: пособие для 

общеобразоват организаций / [ 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 7-е 

изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016 

 

СD для работы в классе к 

учебнику «Spotlight-6» 

 

Алиса в стране чудес. Книга 

для чтения. 6 класс. Учебное 

пособие для 

Сборник контрольных заданий 

к учебнику «Spotlight-6» для 6 

класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. 9-е 

издание.- М: Просвещение, 

2016 

 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям 
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общеобразовательных 

организаций. 9-е издание. – 

М.: Express Publishing 

«Просвещение», 2016 

 

Аудиокурс к книге для 

чтения. 6 класс 

 

 Английский 

язык 

7 Английский в фокусе. 

Английский язык. 7 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений [ Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 8 –е 

издание. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2017 

 

В. Г. Апальков  

М.: Просвещение, 2018 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, 

Подоляко О.Е., В. Эванс 

Английский в фокусе 

(Spotlight). Книга для учителя. 

7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017 

 

СD для работы в классе к 

учебнику «Spotlight-7» 

 

Питер Пэн : (по Д. Барри) : кн. 

для чтения : 7 кл. : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Д. Барри ; 

[пересказ Ю.Е. Ваулиной и 

др.]. - 8-е изд. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 

2017 

 

Аудиокурс к книге для 

чтения. 7 класс. 

 

Сборник контрольных заданий 

к учебнику «Spotlight-7» для 7 

класса общеобразовательных 

школ /Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2016 

 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям 

 Английский 

язык 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Английский язык. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

В. Г. Апальков М.: 

Просвещение, 2018 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, 

Подоляко О.Е., В. Эванс. 

Английский в фокусе 

(Spotlight). Книга для учителя. 

8 класс. М.: Express 

Английский язык. 8 класс. 

Контрольные задания: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Ю. Е. Ваулина, 
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организаций - М. : Express 

Publishing: Просвещение, 

2018 

 

Publishing: Просвещение, 2018 

 

Аудиоприложение на 

CD(mp3) к учебнику 

 

Кентервильское привидение: 

(по О. Уайльду) : кн. для 

чтения : 8 кл. : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О. Уайльд ; 

[пересказ Ю.Е. Ваулиной и 

др.] - 8-е изд. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017 

 

Аудиокурс к книге для 

чтения. 8 класс 

 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: Express Publishing : 

Просвещение, 2016 

 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям 

 

 Английский 

язык 

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

Английский язык. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций - М. : Express 

Publishing: Просвещение, 

2019. 

 

В. Г. Апальков М.: 

Просвещение, 2018 

Английский в фокусе. 

Английский язык. 9 класс: 

книга для учителя / Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing : 

Просвещение, 2019  

 

Аудиоприложение на 

CD(mp3) к учебнику. 

 

Пигмалион : (по Б. Шоу) : кн. 

для чтения : 9 кл. : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Б. Шоу; 

[пересказ Ю.Е. Ваулиной и 

др.]. - 7-е изд. - М.: Express 

Publishing : Просвещение, 

Английский в фокусе. 

Английский язык. 9 класс. 

Контрольные задания: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublishing : 

Просвещение, 2018 

 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 
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2018 

 

Аудиокурс к книге для чтения. 

9 класс 

 

6 Иностранный 

язык (немецкий) 

8 Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. Л. Немецкий 

язык: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных  

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  5-9  классы. 

Бим И.Л.    

М.: Просвещение, 2014 

 

Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Жарова Р.Х.  Немецкий язык. 

Книга для учителя.  7 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Бим И.Л., Каплина О.В. 

Сборник упражнений. 5-9 

классы.  

М.: Просвещение, 2012 

 

Аудиоприложение учебнику 8  

класса 

 

7 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

5 Немецкий язык. Второй 

иностранный  язык. 5 

класс: учебник  для 

общеоб. 

Организаций/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

М.: Провещение, 2020 

Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты». 5—9 классы 
: пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / М. М. 
Аверин,  
Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко.   

М. : Просвещение, 2013 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя.  5 класс. Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

  6 Немецкий язык. Второй 

иностранный  язык. 6 

класс: учебник  для 

Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты». 5—9 классы 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя.  6 класс. Пособие для 
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общеоб. 

Организаций/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

М.: Провещение, 2020 

: пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / М. М. 
Аверин,  
Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко.  

 М. : Просвещение, 2013 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко 

М.: Просвещение, 2019 

 

  7 Немецкий язык. Второй 

иностранный  язык. 5 

класс: учебник  для 

общеоб. 

Организаций/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

М.: Провещение, 2020 

Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты». 5—9 классы 
: пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / М. М. 
Аверин,  
Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко.  М. : 

Просвещение, 2013 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя.  5 класс. Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

  8  Программа, предмета 

«Второй иностранный язык 

(немецкий», разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

  

  9  Программа, предмета 

«Второй иностранный язык 

(немецкий», разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

  

8 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

8 Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык как 

второй иностранный: 8 

класс. Учебник. – М.: 

Программа, предмета 

«Второй иностранный язык 

(английский)», 

разработанная 

специалистами КАУ ДПО 

Второй иностранный язык 

(английский) 

8 
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Дрофа, 2019. 

 

АИРО имени А. М. 

Топорова 

 

9 Математика 5 Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика. 5 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Мнемозина, 2019 

 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2016 

 Жохов В.И. Обучение 

математике в 5-6 классах. 

Методическое пособие для 

учителя. М.: Мнемозина, 

2015 

Жохов В.И. Математика. 5 

класс. Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева.-8-е изд., стер.  

 М.: Мнемозина, 2015 

 

Жохов В.И. Математический 

тренажѐр. 5 класс: пособие для 

учителей и учащихся/ В. И. 

Жохов.- 6-е изд., стер.  

М.: Мнемозина, 2015 

 

Жохов В.И.Математические 

диктанты. 5 класс / В. И. 

Жохов.- 5-е изд., стер.  

М.: Мнемозина, 2015 

 Математика 6 Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика. 6 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Мнемозина, 2020 

 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2016 

Жохов В.И. Обучение 

математике в 5-6 классах. 

Методическое пособие для 

учителя.  

М.: Мнемозина, 2015 

Жохов В.И. Математика. 6 

класс. Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. 

М.: Мнемозина, 2014 

 

Жохов В.И. Математический 

тренажѐр. 6 класс: пособие для 

учителей и учащихся/ В. И. 

Жохов.- 6-е изд., стер.  

М.: Мнемозина, 2016 

 

Жохов В.И. Математические 

диктанты. 6 класс / В. И. 
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Жохов.- 5-е изд., стер.  

 М.: Мнемозина, 2014 

10 Алгебра 7 Макарычев Ю.Н.Алгебра 7 

класс. /Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова/ 

под ред. С.А. 

Теляковского.- 

 М.: Просвещение, 2017 

 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и др. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.    

М.: Просвещение, 2014 

 

Мндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации 

7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова./   

М.: Просвещение, 2019 

 

Жохов В.И., Крайнева Л.Б. 

Уроки алгебры в 7 классе: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных  

организаций /  Жохов В.И., 

Крайнева Л.Б./  М.: 

Просвещение, 2019 

Звавич Л.И. Алгебра. 

Дидактические материалы. 7 

класс: пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова.  М.: 

Просвещение, 2019 

 

Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. 

Тематические тесты. 7 класс. / 

Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз./  М.: Просвещение, 

2020 

 

 Алгебра 8 Макарычев Ю.Н.Алгебра 8 

класс: учебник /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова/; под ред. С.А. 

Теляковского.- 

 М.: Просвещение, 2018 

 

Миндюк Н.Г. и др. ./сост.  

Бурмистрова Т.А.    

М.: Просвещение, 2014 

  

Мндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации 

8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова./ М. 

Просвещение, 2016; 

 

Жохов В. И, Карташева Г.Д. 

Уроки алгебры в 8 классе: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  Жохов В. И, 

Карташева Г.Д./  М.: 

Просвещение, 2019 

Жохов В.И, Макарычев Ю.Н, 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Дидактические материалы. 8 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Жохов В.И, 

Макарычев Ю. Н, Миндюк 

Н.Г./ М.:  Просвещение, 2021; 

 

 Дудницын Ю.П., Кронгауз 

В.Л. Тематические тесты. 8 

класс. / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз./ М.:  Просвещение, 

2019. 

 

 Алгебра 9 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. 

Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского 

Алгебра. 9 класс: учебник 

Миндюк Н.Г. 

М.: Просвещение, 2014 

Жохов В. И., Крайнева Л. Б. 

Уроки алгебры в 9 классе. 

Книга для учителя. 

М.: Просвещение, 2019 

Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Крайнева Л.Б. Алгебра. 

Дидактические материалы. 9 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных 
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для общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2019 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс. 

М.:Просвещение, 2017 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019 

 

Дудницын Ю.П. Алгебра. 

Тематические тесты. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  

М.: Просвещение, 2019 

11 Геометрия  7 Атанасян Л.С. Геометрия 7 

класс: учебник /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников Атанасян Л.С. и 

др. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.    

М.: Просвещение, 2014 

 

Атанасян Л.С. Геометрия. 

Методические рекомендации 

7 класс, учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и 

др. /. М. Просвещение, 2016. 

 

Зив Б.Г, Мейлер В.М. 

Геометрия. Дидактические 

материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер В. М. /   М.: 

Просвещение, 2019;.  

 

Мищенко Т.М., Блинков А.Д.  

Геометрия. Тематические 

тесты. 7 класс. / Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков /-  М.:  

Просвещение, 2019. 

 

Рыжик В.И. Геометрия. 

Диагностические тесты 7-9: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Рыжик В.И./ М.: 

Просвещение, 2020; 

 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Иченская М.А. /  

М.: Просвещение, 2018. 

 Геометрия  8 Атанасян Л.С. Геометрия 8 

класс: учебник /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

 Атанасян Л.С. Геометрия. 

Методические рекомендации 

8 класс, учебное пособие для 

Зив Б.Г, Мейлер В.М. 

Геометрия. Дидактические 

материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, 
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С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 

учебников Атанасян Л.С. и 

др. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.    

М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

общеобразовательных 

организаций. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и 

др. / М. Просвещение, 2016. 

 

В.М. Мейлер В. М. /  М.: 

Просвещение, 2019; 

 

Мищенко Т.М., Блинков А.Д.  

Геометрия. Тематические 

тесты. 8 класс. / Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков/  М.:  

Просвещение, 2019. 

 

Рыжик В.И. Геометрия. 

Диагностические тесты 7-9: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Рыжик В.И./  

М.: Просвещение, 2020; 

 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Иченская М.А. /  

М.: Просвещение, 2018 

 Геометрия  9 Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. Геометрия. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2017 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников Атанасян Л.С. и 

др. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций./ сост.  

Бурмистрова Т.А.   

 М.: Просвещение, 2014 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2019 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2018 

 

Мищенко Т.М. Геометрия. 

Тематические тесты к 

учебнику. 9 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 
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М.: Просвещение, 2019 

 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 9 

класса. 

М.: Просвещение, 2019 

12  Информатика  7 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 7 класса 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. Программа 

для основной школы  

7-9 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов 

 М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015г 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др 

Информатика. 7 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы  

 

 Информатика  8 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 8 класса 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013г. 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. Программа 

для основной школы  

7-9 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов 

 М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015г 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др 

Информатика. 8 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы  

 

 

 Информатика  9 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 9 класса 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. Программа 

для основной школы  

7-9 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. Методическое 

пособие для 7-9 классов 

 М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015г 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др 

Информатика. 9 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы  

 М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017г 

13 

 

Всеобщая 

история 

5 Всеобщая история. 

История Древнего мира: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций/ В.О. 

Никишин, А.В. Стрелков, 

О.В. Томашевич, Ф.А. 

Михайловский; под науч. 

ред. С.П. Карпова-2-е изд.- 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020. 

 

Методическое пособие к 

учебнику Никишин В.О., 

Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф.А. под 

ред. С.П. Карпова «Всеобщая 

история. История Древнего 

мира» для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций/ Ф.А. 
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М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

Михайловский.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 

2020. 

 Всеобщая 

история 

6 Всеобщая история. 

История Средних веков: 

учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций/ М.А Бойцов, 

Р.М. Шукуров; под науч. 

ред. С.П. Карпова-2-е изд.- 

М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

 

Алексашкина Л.Н. 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020. 

 

Петрова Н.Г. Методическое 

пособие к учебнику М.А 

Бойцов, Р.М. Шукуров 

«Всеобщая история. История 

Средних веков» под науч. 

ред. С.П. Карпова для 6 

класса общеобразовательных 

организаций/ Н.Г. Петрова.- 

М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

 

 Всеобщая 

история 

7 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV-XVII век: 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций/ О.В. 

Дмитриева; под науч. ред. 

С.П. Карпова-2-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

Алексашкина Л.Н. 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020. 

 

  

 Всеобщая 

история 

8 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

XVIII век: учебник для 8 

класса 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В 

Загладин, Л.С.  Белоусов,  

Л.А.Пименова; под науч. 

ред. С.П. Карпова.- 2-е 

изд.- М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2020. 

 

Алексашкина Л.Н.  

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020. 

 

Попов А.В. Методическое 

пособие к учебнику Н.В 

Загладина, Л.С.  Белоусова,  

Л.А.Пименовой, под науч. 

ред. С.П. Карпова «Всеобщая 

история. История Нового 

времени. XVIII век» для 8 

класса общеобразовательных 

организаций/ А.В. Попов.- 

М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

 

 Всеобщая 

История  

9 Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. Всеобщая история. 

Алексашкина Л.Н. 

Программа и тематическое 

Методическое пособие к 

учебнику Н.В. Загладина, Л. 
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История Нового времени. 

1801-1914 : учебник для 9 

класса 

общеобразовательных 

организаций М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2019 

планирование курса 

«Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.сост.Л. Н. 

Алексашкина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020. 

С. Белоусова «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914г» под науч. ред. С.П. 

Карпова для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций/ О.Д. Федоров.-

М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2021 

14 История России 6 Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

История России с 

древнейших времен до 

начала  XVI века:  учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций  М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2015 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«История России» для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев.- 

2-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016. — 96 с. 

 

Рабочая  программа  к  

учебникам  Е.В.  Пчелова,  

П.В.  Лукина,  В.Н.  

Захарова, К.А. Соловьѐва, 

А.П. Шевырѐва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. — 232 с. 

— (Инновационная 

школа). 

Ворожейкина Н.И. «История 

России с древнейших времен 

до начала  XVI века». 6 класс 

Методическое пособие к 

учебнику Пчелова Е.В., 

Лукина П.В. М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2015 

Гевуркова Е.А. Текущий и 

итоговый контроль по курсу 

«История России с древнейших 

времен до начала  XVI века». 6 

класс: контрольно-

измерительные материалы 

М.: ООО  «Русское слово — 

учебник», 2016 

 История России 7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

История России XVI-XVII 

Программа и тематическое 

планирование курса 

Ворожейкина Н.И. 

Методическое пособие к 

Гевуркова Е.А. Текущий и 

итоговый контроль по курсу 
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века: учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016. 

«История России» для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев.- 

2-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016. — 96 с. 

 

Рабочая  программа  к  

учебникам  Е.В.  Пчелова,  

П.В.  Лукина,  В.Н.  

Захарова, К.А. Соловьѐва, 

А.П. Шевырѐва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. — 232 с. 

— (Инновационная 

школа). 

учебнику Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина «История России 

XVI-XVII века» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2016 

«История России. XVI-XVII 

века». 7 класс: контрольно-

измерительные материалы М.: 

ООО  «Русское слово — 

учебник», 2016 

 История России 8 Захаров В.Н., Пчелов Е.В.  

История России XVIII век: 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2018 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«История России» для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев.- 

2-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — 

Алексашкина Л.Н. 

Методическое пособие к 

учебнику В.Н. Захарова, Е.В. 

Пчелова, «История России 

XVIII века» для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2016 

Соловьев Я.В. 

Текущий и итоговый контроль 

по курсу «История России. 

XVIII века». 8 класс 

Контрольно-измерительные 

материалы М.: ООО  «Русское 

слово — учебник», 2016 
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учебник», 2016. — 96 с. 

 

Рабочая  программа  к  

учебникам  Е.В.  Пчелова,  

П.В.  Лукина,  В.Н.  

Захарова, К.А. Соловьѐва, 

А.П. Шевырѐва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. — 232 с. 

— (Инновационная 

школа). 

 История Росси 9 История России 1801-

1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций/ К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев; 

под ред. Ю.А. Петрова.-5-е 

изд.- М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019.-

312 с.: ил.- (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«История России» для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев.- 

2-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016. — 96 с. 

 

Рабочая  программа  к  

учебникам  Е.В.  Пчелова,  

П.В.  Лукина,  В.Н.  

Захарова, К.А. Соловьѐва, 

А.П. Шевырѐва «История 

России» для 6–9 классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Методическое пособие к 

учебнику К.А. Соловьева, 

А.П. Шевырева, «История 

России.  1801-1914» для 9 

класса общеобразовательных 

организаций/ 

Л.Н.Алексашкина.- М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2016.-104 с.- (Инновационная 

школа) 

Текущий и итоговый контроль 

по курсу «История России. 

1801-1941 гг.» для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций. Контрольно-

измерительные материалы/ 

Я.В. Соловьев.-М.: ООО  

«Русское слово — учебник», 

2018. — 176с. — 

(Инновационная школа). 
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Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. — 232 с. 

— (Инновационная 

школа). 

15 Обществознание 6 Обществознание. 6 класс: 

учеб.для 

общеобразовательных 

организаций / (Л.Н. 

Боголюбови др.);  М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  (      

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Т.И. 

Лискова, Е.Л. Рутковская). 

- М.: Просвещение,  2020. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций  (      

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Т.И. Лискова, 

Е.Л. Рутковская). - М.: 

Просвещение,  2020. 

 

Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.). М.: Просвещение, 2010. 

 Обществознание 7 Обществознание. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.); под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: 

Просвещение, 2017. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.)М.: 

Просвещение, 2016. 

Обществознание. Поурочные 

разработки.7 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций./ ( 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.); Рос.акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение»,    М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.). М.: Просвещение, 2010. 

 Обществознание 8 Обществознание. 8класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.); под ред.  Л.Н. 

Боголюбова (и др.),– М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др..);  Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд–во 

«Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014. 

Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.). М.: Просвещение, 2010. 
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Л.Ф.Иванова и др.) М.: 

Просвещение, 2016. 

 Обществознание 9 Обществознание.9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций  / (Л.Н. 

Боголюбови др.); под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.И. 

Лабезниковой, А.И. 

Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.) М.: 

Просвещение, 2016. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / (Л.Н. 

Боголюбов, Е.И. Жильцова, 

А.Т. Кинкулькина и др.) ; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение», - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.). М.: Просвещение, 2010 

16 География 5 География. 5-6 классы: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций /[Алексеев А. 

И., Николина В. В., 

Липкина Е. К.] – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметная 

линия «Полярная звезда», 

5-11 классы: учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/[А.И. 

Алексеев  и др.]. 2-е 

издание переработанное– 

М.: Просвещение, 2020- 

189с. 

Николина В. В. География. 

Поурочные разработки. 5—6 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений /В. В. Николина. 

— М.: Просвещение, 2020. —

176 с.  

 

 

География. Атлас 5-6 классы. 

Серия «Полярная звезда» – 

М.: Просвещение, 2017. 

Николина В.В. География.  

Мой тренажѐр. 5-6 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

География. Контурные карты.  

5 класс.  Серия «Полярная 

звезда» /сост. А.В. Матвеева. – 

М.: Просвещение, 2020. 

 География 6 География. 5-6 классы: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций /[Алексеев А. 

И., Николина В. В., 

Липкина Е. К.] – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметная 

линия «Полярная звезда», 

5-11 классы: учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/[А.И. 

Алексеев  и др.]. 2-е 

издание переработанное– 

М.: Просвещение, 2020- 

Николина В. В. География. 

Поурочные разработки. 5—6 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений /В. В. Николина. 

— М.: Просвещение, 2020. —

176 с.  

География. Атлас 5-6 классы. 

Серия «Полярная звезда» – 

М.: Просвещение, 2017. 

Николина В.В. География.  

Мой тренажѐр. 5-6 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. 

География. Контурные карты.  

6 класс.  Серия «Полярная 

звезда» /сост. А.В. Матвеева. – 

М.: Просвещение, 2020. 
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189с. 

 География 7 География 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, 

В.В. Николина и др.  М.: 

Просвещение, 2017 

 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная звезда».  

5—11  классы. В.П. 

Максаковского 10-11 

классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / А. И. 

Алексеев и др..  2-е изд., 

перераб. М. : 

Просвещение, 2020 

 

География. Поурочные 

разработки. 7 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.В. Николина 

и др./ М.: Просвещение, 2021; 

Атлас 7. 

 Контурные карты. 7 класс 

 

География. Мой тренажер. 7 

классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В.В. Николина.  

М.: Просвещение, 2018; 

География. Проверочные  

работы  7  класс: учебное   

пособие для  

общеобразовательных  

организаций/ М .В. Бондарева, 

И.М. Шидловский/ М.: 

Просвещение, 2020 

 

 География 8 География 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций /А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, 

В.В. Николина и др/.  М.: 

Просвещение, 2020 

 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная звезда».  

5—11  классы. В.П. 

Максаковского 10-11 

классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / А. И. 

Алексеев и др..  2-е изд., 

перераб.  М. : 

Просвещение, 2020 

 

География. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.В. Николина./ 

М.: Просвещение, 2018; 

Атлас 8-9.  

Контурные карты. 8 класс. 

География. Мой тренажер. 8 

классы: учебное пособие для  

общеобразовательных  

организаций/ В.В. Николина./ -

М.: Просвещение, 2020; 

География. Проверочные  

работы  8 класс: учебное   

пособие для  

общеобразовательных  

организаций/ М .В. Бондарева, 

И.М. Шидловский/  М.: 

Просвещение, 2020 

 География 9 География 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций /А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, 

В.В. Николина и др. / М.: 

Просвещение, 2019 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Полярная звезда».  

5—11  классы. В.П. 

Максаковского 10-11 

классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

География. Поурочные 

разработки. 9 класс: учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.В. 

Николина./ М.: Просвещение, 

2020 

Атлас 8-9 

География. Мой тренажер. 9 

классы: учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций/ В.В. Николина. / 

М.: Просвещение, 2020 
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общеобразовательных 

организаций / А. И. 

Алексеев и др. 2-е изд., 

перераб.  М. : 

Просвещение, 2020 

 

Контурные карты  9 класс 

 

17 Физика 7  Перышкин А.В. Физика. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  5-е изд./ М.: 

Дрофа, 2017 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК  А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое  

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник.  

М. : Дрофа, 2017 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина . 

Физика.  7 класс. Н.В. 

Филинович. / М.:  Дрофа, 

2014; 

Сборник вопросов и задач. 

Физика. 7-9. Марон А.Е. 

Позойский С.В. Марон Е.А./ 

М.:  Дрофа,  2014; 

Тетрадь для лабораторных 

работ. Физика.  7 класс.  

Н.В.Филинович, А.Г. 

Восканян./ М.: Дрофа, 2017 

      

Дидактические материалы. 

Физика. 7 класс . Марон А.Е., 

Марон Е.А./  М.: Дрофа, 2017; 

Диагностические работы. 

Физика. 7 класс. В.В. 

Шахматова, О.Р.Шефер. / М.: 

Дрофа, 2017; 

 Тесты.  Физика . 7 класс.  

Н.К.Хананнов, Т.А. 

Хананнова,/ М.: Дрофа,2016 

Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 класс / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон/-М.: 

Дрофа, 2016 .  

 Физика 8 Перышкин А.В. Физика. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - 5-е изд.. - 

М.: Дрофа, 2019 

 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК  А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое  

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. 

М. : Дрофа, 2017.; 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина . 

Физика.  8 класс. Н.В. 

Филинович. / М.:  Дрофа, 

2015; 

Тетрадь для лабораторных 

работ. Физика.  8 класс.  

Н.В.Филинович, А.Г. 

Восканян.  / М.: Дрофа, 2018; 

Сборник вопросов и задач. 

Физика. 7-9. Марон А.Е. 

Позойский С.В. Марон Е.А. / 

М.:  Дрофа,  2014. 

 

 

Диагностические работы. 

Физика. 8 класс. В.В. 

Шахматова, О.Р.Шефер./ М.: 

Дрофа, 2015; 

Тесты.  Физика . 8 класс.  

Н.К.Хананнов, Т.А. 

Хананнова,/- М.: Дрофа,2017; 

Дидактические материалы. 

Физика. 8 класс . Марон А.Е., 

Марон Е.А./  М.: Дрофа, 2017; 

Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы. 8 класс /: 

А. Е. Марон, Е. А. Марон/-М.: 

Дрофа, 2017 

 Физика 9 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.  Физика. 9 класс: 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина. 

Диагностические  работы. 

Физика. 9 класс. В.В. 
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учебник для 

общеобразовательных  

учреждений. - 5-е изд.. / 

М.: Дрофа, 2019 

линии УМК  А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое  

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. 

М. : Дрофа, 2017.; 

Физика  9 класс. Н.В. 

Филинович. / М.:  Дрофа, 

2016;        

 Тетрадь  для  лабораторных  

работ. Физика.  9 класс.  

Н.В.Филинович, А.Г. 

Восканян.  / М.: Дрофа, 2018; 

Сборник  вопросов и задач. 

Физика. 9. Марон А.Е. 

Позойский С.В. Марон Е.А. 

/М.:  Дрофа,  2014. 

Шахматова, О.Р.Шефер./ М.: 

Дрофа, 2017; 

Тесты.  Физика . 9 класс.  Н.К. 

Хананнов, Т.А. Хананнова, / 

М.: Дрофа, 2016; 

Дидактические  материалы. 

Физика. 9 класс . Марон А.Е., 

Марон Е.А./  М.: Дрофа, 2017; 

Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 класс / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон/-М.: 

Дрофа, 2018 

 

18 Биология 5 Биология.  Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс./ 

В.В. Пасечник - М.: 

Дрофа, 2015 

 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. 

М.: Дрофа, 2015 

 

Биология:  Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс» / В.В. 

Пасечник. 

М.: Дрофа, 2015 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.В.Пасечника  

 «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс»/ В.В. 

Пасечник. 

 М.: Дрофа, 2015 

 

Биология: Диагностические 

работы к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 

класс».  

М.: Дрофа, 2016 

 Биология 6 Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс/ В.В. 

Пасечник. 

М.:  Дрофа, 2015 

 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. 

 М.: Дрофа, 2014 

Методическое пособие  к 

учебнику В.В.Пасечника 

 «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 

6 класс» »/ В.В. Пасечник.  

М.: Дрофа, 2014 

 

Рабочая тетрадь к учебнику. 

 В.В.Пасечника   «Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 

класс»/ В.В. Пасечник.  

 М.: Дрофа, 2016 

 

Биология: Диагностические 

работы к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. 

Многообразие 
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покрытосеменных растений. 6 

класс».  

М.: Дрофа, 2016 

 Биология  7 Учебник. Биология. 7 

класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. / Под ред. Пасечника 

В.В.  

М.: Дрофа 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. 

М.: Дрофа, 2014 

Уроки биологии. 7 класс. 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др.  

М.: Дрофа 

 

Рабочая тетрадь. Биология. 7 

класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С.  

М.: Дрофа  

 Биология  8 Учебник. Биология. 8 

класс. Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Швецов 

Г.Г. / Под ред. Пасечника 

В.В.  

М.: Дрофа 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. 

 М.: Дрофа, 2014 

Уроки биологии. 8 класс. 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. М.: 

Дрофа  

Рабочая тетрадь. Биология. 8 

класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С.  

М.: Дрофа  

 Биология  9 Учебник. Биология. 9 

класс. Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Швецов 

Г.Г. / Под ред. Пасечника 

В.В. 

М.: Дрофа 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. 

М.: Дрофа, 2014 

Уроки биологии. 9 класс. 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. М.: 

Дрофа  

Рабочая тетрадь. Биология. 9 

класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С.  

М.: Дрофа  

19 Химия 8 Химия. 8 класс. Учебник. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. – М.: Просвещение, 

2018 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Химия. Уроки в 8 классе. 

Гара Н.Н. – М.: Просвещение, 

2015 

Химия. Уроки в 8 классе. Гара 

Н.Н. – М.: Просвещение, 2015 

 

А.М.Радецкий «Тренировочные 

и проверочные работы.8-9» 

М.Просвещение 2020 

 

А.М. Радецкий Дидактический 

материал .Химия 8-9» 

М.Просвещение 2011 

 Химия 9 Химия. 9 класс. Учебник. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. – М.: Просвещение, 

2019 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Химия. Уроки в 9 классе. 

Гара Н.Н. – М.: Просвещение, 

2015 

Химия. Уроки в 9 классе. Гара 

Н.Н. – М.: Просвещение, 2015 

 

А.М.Радецкий «Тренировочные 

и проверочные работы.8-9» 

М.Просвещение 2020 
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А.М.Радецкий Дидактический 

материал .Химия 8-9» 

М.Просвещение 2011 

20 Музыка 5 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка. 5 

класс.  

М.: Просвещение, 2019  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова . Сборник 

рабочих программ.  

Музыка 5-8 классы.   

М.: Просвещение,  2018 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

М.: Просвещение,  2013 

 

 Музыка 6 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка. 6 

класс.  

М.: Просвещение, 2016  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова . Сборник 

рабочих программ.  

Музыка 5-7 классы.   

М.: Просвещение,  2014 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 5-6 классы. 

М.: Просвещение,  2013 

 

 Музыка 7 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка. 7 

класс.  

М.: Просвещение, 2019  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова . Сборник 

рабочих программ.  

Музыка 5-7 классы.   

М.: Просвещение,  2014 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Уроки музыки.7 класс. 

М.: Просвещение,  2012 

 

21 ИЗО 5 Н.А. Горяева, О.В. 

Островская. 

Изобразительное 

искусство  

М.: Просвещение, 2015 

Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских. 

 М.: Просвещение, 2015 

Поурочные разработки 

«Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека» 

Н.А.Горяева; под редакцией 

Б.М.Неменского.  

М.: Просвещение, 2012 

 

 ИЗО 6 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека. 6 кл./Л.А. 

Неменская.   

М.: Просвещение, 2016 

Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских. 

 М.: Просвещение, 2015 

Поурочные разработки 

«Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека» 

Н.А.Горяева; под редакцией 

Б.М. Неменского.  
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М.: Просвещение, 2012 

 ИЗО 7 Учебник. Изобразительное 

искусство. 7 класс. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров М.: 

Просвещение 2021 

Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских. 

 М.: Просвещение, 2015 

Поурочные разработки 

«Уроки изобразительного 

искусства. Диайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс 

Просвящение 2013 

 

 

 ИЗО 8 Учебник. Изобразительное 

искусство. 8 класс. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров М.: 

Просвещение 2020 

Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских. 

 М.: Просвещение, 2015 

Галицина В.Б, Питерских 

А.С. Поурочные разработки 

«Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс 

Просвящение 2014 

 

 

22 Технология 

 

5 Учебник «Технология» 5 

класс / под редакцией 

В.М.Казакевича;  

М.: Просвещение, 2020 

 

Рабочие программы 

«Технология» Предметная 

линия учебников В. М. 

Казакевича и др. -5-9 

классы / В. М. Казакевич, 

Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. –  

М. :Просвещение, 2018. 

Методическое пособие 

«Технология» 5-9 классы; В. 

М. Казакевич/ под редакцией 

В. М. Казакевича 

 М.: Просвещение, 2020  

Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др.. 

«Технология. Проекты и 

кейсы. 5 класс»  

М.: Просвещение 2020 

 

 Технология 

 

6 Учебник «Технология» 6 

класс / под редакцией 

В.М.Казакевича;  

М.: Просвещение, 2020 

 

Рабочие программы 

«Технология» Предметная 

линия учебников В. М. 

Казакевича и др. -5-9 

классы / В. М. Казакевич, 

Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. - М. 

:Просвещение, 2018 

Методическое пособие 

«Технология» 5-9 классы; В. 

М. Казакевич/ под редакцией 

В. М. Казакевича  

М.: Просвещение, 2020  

Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др.. 

«Технология. Проекты и 

кейсы. 6 класс» М. 

Просвещение 2020 

 

 Технология 7 Учебник. Технология. 

Технологии ведения дома. 

7 класс/ Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко.  

 М.: Вентана-Граф, 2016 

«Технология: программа: 

5-8 классы». Авторы: А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица - 

М.: Вентана-Граф, 2015 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Методическое пособие. 

ФГОС/ Н.В. Синица М.: 

Вентана-Граф, 2015 
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 Технология 7  Технология: программа: 5-

8 классы / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс. 

Методическое пособие. 

ФГОС/ А.Т. Тищенко 

М.: Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. 

Технология. Индустриальные 

технологии. Технологические 

карты:7 класс: методическое 

пособие/А.Т.Тищенко. 

М.: Вентана-Граф, 2019 

 Технология 8 Н.В. Синица. Технология. 

Учебник для учащихся 8 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. –  2-е изд., 

перераб./Под ред. 

В.Д.Симоненко.  

М.: Вентана-Граф, 2013 

«Технология: программа: 

5-8 классы». Авторы: А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица - 

М.: Вентана-Граф, 2015 

Технология.  8  класс  

(девочки):  поурочные  планы  

по  учебнику  под  редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-

составитель О.В.Павлова - 

Волгоград: Учитель, 2008 г. 

Н.В. Синица. Технология. 

Учебник для учащихся 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. –  2-е изд., 

перераб./Под ред. 

В.Д.Симоненко.  

М.: Вентана-Граф, 2013 

 Технология 8  Технология: программа: 5-

8 классы / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 Тищенко ,А.Т. Технология. 

Индустриальные 

технологии.Технологические 

карты:8 класс :методическое 

пособие /А.Т.Тищенко.-

М.:Вентана-Граф,2019 

23 ОБЖ 5-9 Основы безопасности 

жизнидеятельности: 5-6 

классы: учебник /Н.Ф. 

Виноградова, 

Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко и др.-5-е 

изд.,стереотип.-М.: 

Вентана –Граф , 2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—9 

классы: рабочая 

программа / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов, А. Б. Таранин. 

— М.: Вентана-Граф, 2017 

Методическое пособие 

Виноградова , Н.Ф. Основы 

безопасности 

жизнидеятельности: 5-9 

классы:методическое пособие 

/Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов . 

М.: Вентана –Граф , 2017 

 

 ОБЖ 8-9 Основы безопасности 

жизнидеятельности:  

классы: учебник / В. Н. 
Латчук, С. К. Миронов, С. 

Н. Вангородский, М. А. 

Ульянова  

М.:Дрофа, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

рабочая программа к 

линии УМК В. Н. Латчука. 

5—9 классы : учебно-

методическое пособие / 

авт.-сост. В. Н. Латчук, С. 

К. Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. А. 

Методическое пособие  

Миронов ,С.К. 

Основы безопасности 

жизнидеятельности .8класс 

:методическое пособие к 

учебнику С.Н. Вангородского 

,М.И.Кузнецова ,В.Н.Латчука 

/С.К. Миронов В.Н.Смагин .- 

2-е изд.,пересмотр 
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Ульянова. — 4-е изд., 

перераб. — М.: Дрофа, 

2017 

М.:Дрофа , 2017 

 ОБЖ 

 

9 Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 9 

класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.  

М.: Просвещение,  

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2019 

Смирнов А. Т., Хренников Б. 

О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 

классы 

М.: Просвещение,  

 

24 Физическая 

культура 

5 Физическая культура. 5,6,7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [ М.Я. 

Виленского и др.]; под 

ред. М.Я. Виленского. – 9-

изд., перераб. и доп. – М .: 

Просвещение, 2019    

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  Ляха В.И. 5-9  

классы 

 М.: Просвещение, 2016 

Методические рекомендации. 

5-7 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова; под ред 

М.Я. Виленского. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / 

В.И. Лях.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014 

 Физическая 

культура 

6 Физическая культура. 5,6,7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [ М.Я. 

Виленского и др.]; под 

ред. М.Я. Виленского. – 9-

изд., перераб. и доп. – М .: 

Просвещение, 2019    

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  Ляха В.И. 5-9  

классы М.: Просвещение, 

2016 

Методические рекомендации. 

5-7 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова; под ред 

М.Я. Виленского. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / 

В.И. Лях.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014 

 Физическая 

культура 

7 Физическая культура. 5,6,7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [ М.Я. 

Виленского и др.]; под 

ред. М.Я. Виленского. – 9-

изд., перераб. и доп. – М .: 

Просвещение, 2019    

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  Ляха В.И. 5-9  

классы М.: Просвещение, 

2016 

Методические рекомендации. 

5-7 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова; под ред 

М.Я. Виленского. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / 

В.И. Лях.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014 

 Физическая 8 Физическая культура. 8-9 Физическая культура. Методические рекомендации. Тестовый контроль. 5-9 
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культура классы : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

9-е изд. – М .: 

Просвещение, 2020 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  Ляха В.И. 5-9  

классы М.: Просвещение, 

2016 

8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / 

В.И. Лях.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014 

 Физическая 

культура 

9 Физическая культура. 8-9 

классы : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

9-е изд. – М .: 

Просвещение, 2020 

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  Ляха В.И. 5-9  

классы М.: Просвещение, 

2016 

Методические рекомендации. 

8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / 

В.И. Лях.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014 
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3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

  Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео-  и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



507 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
  Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом изменений 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

Май-июнь Директор 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

в соответствии с ФГОС. 

Май - 

август 

Библиотекарь 

3. Разработка плана методического сопровождения 

реализации  ФГОС. 

Июнь - 

август 
Отв. за УМР 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам  реализации ФГОС 

для различных категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Отв. за УМР 

5. Организация повышения квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС. 
Системати-      

чески 

Отв. за УМР 

6. Оснащение образовательных учреждений комплексом 

учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования. 

В течение 

года 

Директор 
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7. Разработка и утверждение учебного плана ООО.  

До 31 

августа 

Директор, отв. за 

УМР 

8. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности,  планов воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

 

До 31 

августа 

Директор, отв. 

за УМР, ШМО 

учителей-

предметников 

 

 

 

9. 

Разработка и утверждение рабочих   

программ учебных предметов. 

Июнь- 

август 

Педагоги школы, 

отв. за УМР, 

директор 

 

10. 

Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Май Администрация 

классные 

руководители 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО, кадровые условия 

1. Разработка плана методической работы с 

мероприятиями по сопровождению ФГОС ООО 

Август 

ежегодно 

Отв. за УМР, 

руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

2. Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей по вопросам реализации ООП ООО 

1 раз в 

четверть 

Отв. за УМР, 

руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

3. Заседания МО учителей-предметников. В течение 

года 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

 

4. Обобщение опыта педгогов. В течение 

года 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

5. Организация работы по психолого-педагогическому 

обеспечению сопровождения ФГОС. 

В течение 

года 

ППк 

6. Участие педагогов школы в работе методических 

мероприятий различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

Отв. за УМР, 

Руководитель, 

руководитель 

ШМО учителей-

предметни 

7. Участие в работе муниципального МО учителей 

-предметников, представление достижений 

учителей. 

В течение 

года 

Отв. за УМР, 

руководитель,  

Ррководитель 

ШМО учителей-

предметников 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах  по 

вопросам  реализации ФГОС. 

По графику Отв. за УМР 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

 

1. 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Август Директор 

 

2. 

Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Ежегодно 

Август 

январь 

Директор 
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3. 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для реализации 

требований ФГОС. 

В течение 

года 

Директор 

  4. 
  Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений. Июнь- 

август 

Директор, 

завхоз,   

заведующие 

  кабинетами 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

 1. 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 

ФГОС ООО. 
В течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

 

2. 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

Август- 

сентябрь 

Зав.библиотекой 

 

3. 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 

Февраль- 

март 

Зав.библиотекой, 

директор 

4. 
Информирование родительской общественности о 

результатах реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация 

 Результативность изменений после реализации дорожной карты 

Ожидаемые результаты и продукты реализации  

- обновлено качество образования с учетом реализации ООП ООО; 

- сформирована нормативно-правовая база внедрения и реализации ООП ООО; 

- обеспечена подготовка административных, педагогических работников, специалистов школы 

к реализации ФГОС ООО. 

- обеспечено эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО; 

- подготовлены педагогические работники к осуществлению обоснованного выбора 

технологий, методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных 

на реализацию требований ФГОС ООО.  

- сформирована система научно-методической поддержки педагогам школы в разработке 

основных образовательных программ основного общего образования образовательного 

учреждения, как в целом, так и отдельных ее структурных компонентов, с учетом 

преемственности между ступенями общего образования. 

- разработано методическое и психологическое сопровождение поддержки одаренных детей; 

- в соответствии с планируемыми результатами освоения программ основного общего  

образования сформированы электронные и информационно-методические ресурсы для 

обеспечения деятельности учителей основной школы; 

- разработан перспективный план развития МТБ для реализации ФГОС ООО; 

- созданы условия для организации учебной и внеурочной  деятельности учащихся 5-9 классов 

в процессе внедрения и реализации ФГОС ООО. 

- обеспечены условия включения родителей, общественности, учащихся в процесс внедрения и 

реализации ФГОС ООО. 

- определена система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработана основная образовательная программа основного общего образования школы; 

– приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ; 

– определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО; 

– разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников 

ОУ, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ; 

–  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Лист внесения изменений и дополнений  

  

№ 

п/п 

Содержание вносимых изменений и дополнений Реквизиты 

нормативного 

документа 

Подпись 

директора 
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