
 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №26 имени А.С. Пушкина» 

(в новой редакции) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

 

2 

Содержание 

 

1.Целевой раздел  5 

1.1. Пояснительная записка   5 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

10 

1.2.1. Структура планируемых результатов 12 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП 12 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 13 

1.2.4. Предметные результаты 19 

1.2.4.1. Русский язык 19 

1.2.4.2. Литература 22 

1.2.4.3. Родной язык 24 

1.2.4.4. Родная литература 24 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)                                                      24 

1.2.4.6. Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География) 

24 

1.2.4.7. Математика и информатика (Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика) 

26 

1.2.4.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 29 

1.2.4.9. Естественно-научные предметы (Физика. Биология. Химия) 29 

1.2.4.10. Искусство (Изобразительное искусство.  Музыка) 31 

1.2.4.11. Технология 33 

1.2.4.12. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 33 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

36 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

38 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 43 

2. Содержательный раздел  45 

2.1. Программа развития УУД, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

45 

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

требования Стандарта 

45 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной 

деятельности 

47 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 61 



 

 

3 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов 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 

64 

2.1.5. Описание содержания видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию  и развитию ИКТ – компетенций 

67 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

68 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального 

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

межпредметной основе. 

71 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

73 

2.1.9 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

73 

2.1.10. Система оценки деятельности  МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» 

по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

75 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

76 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 86 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 86 

2.2.1.1. Русский язык  86 

2.2.1.2. Литература  98 

2.2.1.3. Родной язык  119 

2.2.1.4. Родная литература 144 

2.2.1.5. Иностранный язык (английский язык)  151 

2.2.1.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 167 

2.2.1.7. История России. Всеобщая история  178 

2.2.1.8. Обществознание  213 

2.2.1.9. География  221 

2.2.1.10. Математика. Алгебра. Геометрия 246 

2.2.1.11. Информатика  259 

2.2.1.12 Основы духовно-нравственной культуры народов России 264 

2.2.1.13. Физика  266 

2.2.1.14. Биология  286 

2.2.1.15. Химия  299 

2.2.1.16. Изобразительное искусство  312 

2.2.1.17. Музыка  318 

2.2.1.18. Технология  329 

2.2.1.19. Физическая культура  356 

2.2.1.20. Основы безопасности жизнедеятельности  375 

2.2.2 Рабочие программы учебных курсов 393 

2.2.3 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 413 

2.3. Рабочая программа воспитания 545 

2.4. Программа коррекционной работы 563 



 

 

4 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 574 

3. Организационный раздел  577 

3.1.  Учебный план основного общего образования 577 

3.1.1. Календарный учебный график 582 

3.1.2. План внеурочной деятельности 583 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы  590 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» 

597 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

597 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

603 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

613 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

615 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

628 

3.2.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

657 

3.2.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 657 

3.2.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

657 

3.2.9 Контроль за состоянием системы условий 

 

659 

Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную 

программу 

661 

Приложения 

Учебный план ФГОС ООО на текущий учебный год 

Программно-методическое обеспечение ООП ООО на текущий учебный год 

Календарный учебный график на текущий учебный год 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

Материально-технические условия реализации ООП ООО на текущий 

учебный год 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина» (далее ООП ООО) разработана в 

соответствии со следующими нормативными-правовыми документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 №1644, 31 декабря 2015, 11 декабря 2020 г.);  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации   от   20 мая    2020 г.  

№ 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»;  

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020  г.  

№  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,            содержанию   и   

организации работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  

инфраструктуры  для детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

Письмом Министерства образования и науки Алтайского края № 23-02/21/1612 от 

31 июля    2020 г. «О направлении методических рекомендаций»; 

Уставом МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина». 

ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 26 им.А. С. Пушкина» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  при получении основного общего 

образования. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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Приоритетными направлениями деятельности являются: 

обеспечение доступного качественного образования, в том числе для детей с ОВЗ; 

развитие государственно-общественного характера управления образованием; 

модернизация научно-методического и материально-технического сопровождения 

образовательной деятельности; 

формирование корпоративно-профессиональной культуры педагогического 

коллектива школы; 

системный подход в использовании новых здоровьесберегающих технологий, 

основанных на качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников; 

развитие школьной инфраструктуры; 

развитие системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

школе. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего 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  

основной образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, уклада школы; 

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. 

Программа адресована: 

учащимся 5-9 классов, которые в зависимости от притязаний и возможностей могут  

определиться в выборе профессиональной деятельности и выбрать соответствующий  

образовательный маршрут, направленный на получение среднего (полного) общего 

образования; 

родителям обучающихся в 5-9 классах, так как информирует их о целях, 

содержании, организации образовательных отношений и предполагаемых результатах 

деятельности школы; 

учителям, работающим в школе, и является ориентиром в  практической 

образовательной деятельности;  

администрации для осуществления координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам  и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, для  регулирования  

взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания  

образовательных результатов школы, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

1.1.2. Принципы и походы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
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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. 

 Ведущий принцип ФГОС общего образования — принцип преемственности 

и развития.  

 Стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный 

ориентир - портрет выпускника соответствующей уровню обучения. Позиции, 

характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но углубленная и 

дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. Выпускник основной 

школы - умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, умеющий соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством.  

 Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ: требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам.   

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 деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 
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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 и 

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

развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности в МБОУ «ООШ  

№ 26 им. А.С. Пушкина» 

ООП ООО  МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

(СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-

19") 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: до 1750 часов на 

уровне основного общего образования.        

 Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная деятельность МБОУ 

«ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.           

 «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» использует различные формы организации 

внеурочной деятельности, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей): экскурсии, круглый стол, конференции, диспуты, КВН, 

соревнования, волонтёрство и т. д. 

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf


 

 

10 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения 

ребенком основного общего образования. 

План внеурочной деятельности, как и учебный план является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация в рамках соответствующих муниципального задания, формируемого 

учредителем, может использовать возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

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

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

 Личностные, метапредметные и предметные  планируемые результаты 

устанавливают и описывают обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся. 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

Описание  

Формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, создание и 

использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами.  

Формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 
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интеграции знаний требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление ее в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

Учебно-практические 

задачи, направленные 

на формирование и 

оценку навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределенности, например, выбор 

или разработка оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п. 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат 

Формирование и 

оценка навыков 

коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование  

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и  контроля качества выполнения работы; (как 

правило, такого рода задания - это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями ее оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

Формирование и 

оценка навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных 

и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.) 

Формирование 

ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение 

или комментарий) своей позиции или оценки 

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

учащихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков  

использования ИКТ 
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 Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития учащегося. 

1.2.1 Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 26 им. 

А.С. Пушкина», соответствуют возрастным возможностям обучающихся, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Родной язык», 

«Родная литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.2.2 Личностные результаты освоения ООП 

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; 

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; 
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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 

нем 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 учетом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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. 

1.2.3 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

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 на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 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; 
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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 всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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); 
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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. 

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. 

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. 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

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 

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; 



 

 

18 

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. 

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. 

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; 
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выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.4 Предметные результаты 

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; 

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.  

1.2.4.1. 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 



 

 

20 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению 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; 
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проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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; 
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использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

1.2.4.2 Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 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 русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и 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. 
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1.2.4.3 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; 

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. 

1.2.4.4 Родная литература 

 В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения 

предмета «Родная литература» являются: 

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. 
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1.2.4.5 Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

1.2.4.6 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. 
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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 

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; 

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  

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; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.       

1.2.4.7 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 ; 

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. Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
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осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа;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; 

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 
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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; 

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

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; 

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; 
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решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

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. 

1.2.4.8 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.4.9 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 
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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.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов;  

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 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
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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           

   1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

1.2.4.10 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-
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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.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать:  

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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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. 

1.2.4.11 Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать:  

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.4.12 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;  
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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 режимы физической нагрузки, контролировать; 

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);  направленность ее воздействия на организм во время 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

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 приемами 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 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
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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. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 

Система оценки призвана спосоствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО осуществляется на основе локальных актов МБОУ 

«ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» устанавливающих правила организации и осуществления 

текущей, промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. 

Пушкина» представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО 
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к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 

при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 

образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной 

основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и в решении педагогического совета школы о переводе ученика в 

следующий класс или на следующий уровень обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 

регламентированных процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; 

мониторинговые исследования качества образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 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 
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оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.1. 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 школы  и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся  проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией  школы и 

осуществляется классным руководителем, психологом, учителями-предметниками в 

следующих формах: 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности (результат оформляется в форме карты наблюдений в конце 

учебного года) 

анкетирование, мониторинг, анализ портфолио учащихся. 

Для оценки личностных результатов используются различные методики. 
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Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

«Личностный  рост» (И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев (6-8 класс) 

Уровень воспитанности учащихся  (Н.П. Капустина) (5-9 класс)  

«Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе» (М.И.Рожков) (5-9 класс)  

«Матрица выбора профессий», методика оценки склонностей к различным сферам 

профессиональной деятельности (Л.А.Йовайши) 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов, курсов и внеурочной деятельности 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки 

качества образования.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

комплексная работа 

проект  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения  - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических 

задач. Комплексная работа  проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-9 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года или диагностики с целью формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

На выполнение комплексной работы отводится два урока  с перерывом. 

Комплексная работа проводится 1 раз в учебный год. Полученные результаты можно 
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использовать при определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также 

для организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с 

учащимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности т.е. 

метапредметные результаты. При анализе и интерпретации результатов работы 

необходимо учитывать следующие критерии сформированности умений: минимальный 

критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный 

критерий (успешность выполнения равна 65%). 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 

 Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для 

решения простых учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 

опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения простых 

учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе 

обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения. Повышенный и высокий уровни 

достижения планируемых результатов свидетельствуют об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этих 

уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных 

способов или создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования 

Качество усвоения 

программы 

Уровень достижения 

85-100% высокий 

70 -84% повышенный 

50 -69 % базовый 

меньше 50% недостаточный, 

пониженный 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

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

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии оценивания индивидуального и группового проекта 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

базовый повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствут о 

способности самостоятельно 

с опрой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

Продемонстирована 

способность приобретать 

новые знанияи/или освоивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемостирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пойдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция лосуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 



 

 

42 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Выставление отметки за выполнение проекта 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных балов (по одному за каждый из четырех критериев), достижению 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Руководителями проектных работ являются педагоги школы . Консультантами 

могут быть сотрудники других организаций, а также родители обучающихся.  

Руководители формулируют темы, организуют консультации, осуществляют  

контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество представляемых на 

защиту работ, организуют оформление сопровождающей документации для участия в 

конкурсных мероприятиях. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфель учащегося.  

Портфель достижений —  это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

формировать умение учиться  —  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Ведение Портфеля достижений регламентируется Положением школы.  

Структура Портфеля является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися. Портфель 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 портфель достижений включаются как работы учащегося (в том числе – 

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

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфеле без согласия обучающегося 

не допускается. Портфель в части подборки документов формируется в электронном или 

бумажном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм 

оценивания по учебным предметам. 

1.3.2 Организация и содержание оценочных процедур 

К каждой рабочей программе по предметам учебного плана   прописываются 

контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения 

обучающимися предметных результатов, включая действия с предметным содержанием. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале. 

Оценка достижения  предметных результатов  ведется как в ходе  текущего и 

промежуточного оценивания.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 5-9 классов 

осуществляется учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина». 

Формы текущего контроля: 

диктант, устный ответ, списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, 

тестовая работа, контрольная работа, самостоятельная работа (русский язык); 

выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ, устный ответ, 

контрольная работа, комплексная работа (литературное чтение); 

ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, 

говорение, тест, лексико-грамматические задания (иностранный язык); 

контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, устный ответ 

(математика, алгебра, геометрия); 

фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, 

графическая работа, практическая работа, викторина по теме, контрольная работа, 

тестирование, проекты (биология, география, история, обществознание, ОБЖ); 

проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка); 

устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая 

культура). 

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся, применяется 

безотметочное обучение. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся основной 

школы осуществляется в следующих формах: 

Промежуточная аттестация 5-9 классов проходит в форме четвертной и годовой 

аттестации. При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднеарифметической в соответствие с 

правилами математического округления. 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч в неделю) и более трех (при учебной 

нагрузке более 2 ч в неделю). 

При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 
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При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным курсам, по 

выбору обучающихся используется зачетная система. Результаты итогового контроля 

обучающихся фиксируются в журнале отметкой «зачет/незачет». 

Сроки проведения промежуточной аттестации: за 3 дня до окончания 

четверти/года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые ОУ. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

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 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ/ГВЭ).  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс, по предметам, обучение по которым 

завершилось ранее 9 класса, за последний год обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно - практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индиидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 
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освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы  основного  общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее место и роли в реализации 

требования Стандарта.  

Программа формирования и развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития УУД) 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 УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
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образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках учебных курсов.  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 
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на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристике УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

принцип непрерывного формирования УУД в образовательной деятельности; 

принцип работы как с предметным, так и с междисципдинарным содержанием при 

формировании УУД; 

принцип преемственности формировании УУД; 

принцип учета специфики подросткового возраста; 

принцип отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности; 

принцип акцента на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию при разработке учебного плана.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность учащегося признается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике постепенно осуществляется переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

практическими ситуациями, которые встречаются в жизни.  

Для успешной деятельности по развитию УУД предполагается проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные школы и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
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также в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей (факультативов, кружков, элективных курсов и др.). 

Учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное  

внимание уделяется:  

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
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операций. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам базового и школьного компонента учебного 

плана, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Способы и формы развития УУД 

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:  

1) ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», 

«семья»,  

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические беседы, лекции, 

диспуты;  

тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

«Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбург;  

«Отношение к нрав- 

ственным нормам по- 
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2) «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», 

«милосердие»,  

3) «честь» и «достоинство»;  

4) уважение к своему народу, 

развитие толерантности;  

5) освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута;  

6) оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России;  

7) выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться.  

совместная деятель ность, 

сотрудничество.  

ведения» Е.Н. Про- шицкая;  

 Методика диагности- ки 

уровня школьной 

тревожности Филлипса  

 

6 класс:  
1) создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества;  

2) формирование образа 

социально-политического 

устройства России, представления 

о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников;  

3) уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

4) гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

5) участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста. 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические беседы, лекции, 

диспуты;  

тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

совместная деятельность, 

сотрудничество;  

психологические тренинги  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

«Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбург;  

«Отношение к нравственным 

нормам поведения» Е.Н. 

Прошицкая;  

Методика «Шкала 

самооценки» Спилбергера 

Ч.Д., Ханина Ю.В.  

 

7 класс:  
1) знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические беседы, лекции, 

диспуты;  

тематические вечера, 

Личностный опросник 

Кеттелла;  

 «Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбург;  

«Отношение к нравственным 
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народах и этнических группах 

России; эмоциональное 

положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

2) уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им;  

3) уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

4) умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное разрешение 

конфликтов.  

турниры знатоков этики;  

совместная деятельность, 

сотрудничество;  

психологические 

практикумы.  

 

нормам поведения» Е.Н. Про 

шицкая;  

Методика «Шкала 

самооценки» Спилбергера 

Ч.Д., Ханина Ю.В.  

 

8 класс:  
1) освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

2) 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;  

3) сформированность позитивной 

моральной самооценки и 

моральных чувств, чувства 

гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении;  

4) устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5) 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;  

 

Личностный опросник 

Кеттелла;  

«Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбург;  

«Отношение к нравственным 

нормам поведения» Е.Н. 

Прошицкая;  

Тест интеллекта Г.Айзенка  

 

9 класс:  

1) знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические беседы, лекции, 

диспуты;  

тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

«Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбург;  

 «Отношение к 

нравственным нормам 
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общественных отношений;  

2) сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями;  

3) ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

4) сформированность потребности 

в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

5) готовность к выбору 

профильного образования; 

6) умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий. 

совместная деятельность, 

сотрудничество;  

участие в социальном 

проектировании  

 

поведения» Е.Н. Прошицкая;  

Тест интеллекта Г.Айзенка  

 Дифференциально- 

диагностический опросник 

(ДДО) Е.А.Климова 

«Карта интересов» А.Е. 

Голомшток; 

Методика 

профессионального 

самоопределения Дж. 

Голланда 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс:  

1) постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2) использовать справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы;  

3) 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 исследо- 

вательская деятельность.  

 Личностный опросник 

Кеттелла;  

Методика исследования 

самооценки Дембо- 

Рубинштейн  

 

6 класс:  

1) принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор со- 

ответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения)  

2) умение планировать пути 

достижения намеченных целей;  

3) умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная и исследо- 

вательская деятель- ность.  

 

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Методика исследования 

самооценки Дембо- 

Рубинштейн  
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выполнения учебной задачи;  

4) умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи;  

5) принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров.  

7 класс:  

1) формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

2) формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм-менеджмент)  

3) адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении 

решения поставленной задачи.  

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная и исследо- 

вательская деятель- ность.  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Методика исследования 

самооценки Дембо- 

Рубинштейн  

 

8 класс:  
1) умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения;  

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Методика исследования 

самооценки Дембо-  

 

9 класс:  
1) умение самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной оценки 

собственной учебной 

деятельности;  

2) самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

3) формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса;  

4) принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности.  

творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

проблемные ситуации;  

проектная и исследо- 

вательская деятель- ность.  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Методика исследования 

самооценки Дембо- 

Рубинштейн  

 

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем. 

5 класс: .  
1) самостоятельно выделять и 

задания творческого и 

поискового характера 

Предметные тесты  

Комплексные 
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формулироватьцель;  

2) ориентироваться в учебных 

источниках;  

3) отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;  

4) анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты;  

5) самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений;  

6) уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде;  

7) строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

8) проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя  

(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.  

контрольныеработы;  

Педагогическое наблюдение;  

Диагностика личностной 

креативности (Е. Е. Туник)  

 

6 класс:  
1) выбирать наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависи мости от 

конкретных условий;  

2) контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

3) овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор видачтения в 

зависимости от цели;  

4) извлечение необходимой 

информации прослушанных 

текстов различных жанров;  

5) определение основной и 

второстепенной информации;  

6) давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

7) 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;  

смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты  

Комплексные 

контрольныеработы;  

Педагогическое наблюдение;  

Диагностика личностной 

креативности (Е. Е. Туник)  

 

7 класс:  

1) свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей;  

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации);  

учебные проекты и 

Предметные тесты  

Комплексные контрольные 

работы;  

Педагогическое наблюдение; 

Диагностика личностной 

креативности (Е. Е. Туник)  
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2) понимать и адекватно 

оценивать язык  

средств массовой информации;  

3) умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста;  

4) составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.);  

5) создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

6) умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий  

проектные задачи,  

моделирование;  

дискуссии, беседы,  

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

 

8 класс:  

1) анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

2) синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты;  

3) выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных 

логических операций;  

4) осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5) обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом;  

6) 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  

Комплексные контрольные 

работы;  

Педагогическое наблюдение;  

Диагностика личностной 

креативности (Е. Е. Туник)  
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9 класс: 

1) умение строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

2) умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строитьлогические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3) выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4) объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

5) овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

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 

Комплексные 

контрольныеработы; 

Педагогическое наблюдение; 

Диагностика личностной 

креативности (Е. Е. Туник) 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс:  

1) участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки;  

2) оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи;  

3) выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы;  

4) отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

5) критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого;  

6) предвидеть последствия 

коллективных решений.  

групповые формы работы;  

беседы, игры, сочинения; 

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы.  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Социометрия Морено  

 

6 класс:  
1) понимать возможности 

различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной;  

2) готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции);  

3) определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия;  

4) планировать общие способы 

групповые формы работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы.  

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Социометрия Морено  
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работы группы;  

5) обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

6) 6. уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого.  

7 класс: 

1) умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2) способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

3) готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

4) 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. 

Личностный опросник 

Кеттелла; 

Социометрия Морено 

8 класс:  
1) вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими  

2) формами родного языка  

3) умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом;  

4) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность);  

5) устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

6) адекватное межличностное 

восприятие партнера  

групповые формы работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы;  

 психологические  

практикумы и тренинги.  

 

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Социометрия Морено  
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9 класс: 

1) разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его; 

2) управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение 

убеждать; 

3) интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий; 

4) переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5) стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6) речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, 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 

групповые формы работы;  

беседы, игры, сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

конференции;  

игры – состязания,  

игры – конкурсы;  

 психологические 

практикумы и тренинги, 

ролевые игры  

 

Личностный опросник 

Кеттелла;  

Социометрия Морено  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Взаимосвязь образовательной области и УУД 

Образовательные области  Смысловые акценты УУД  

Русский язык и литература  формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека;  

нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие  

формирование коммуникативных универсальных 
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учебных действий: умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил  

Общественно-научные 

предметы  

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  

Математика и информатика  осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, 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  

развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладение умениями решения учебных задач; 

представление об основных информационных процессах 

в реальных ситуациях  

Естественно-научные 

предметы  

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;  
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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 

Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России  

воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества;  

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности  

Искусство  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 
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деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению  

Технология  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;  

демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся;  

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 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 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида может быть 

указана в тематическом планировании, технологических картах изучаемой темы (урока, 

раздела). 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной  

деятельности  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.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое оценивание  

 

участие в проектах  

творческие задания  

самооценка события, происшествия  

самоанализ  

ролевые игры в рамках тренинга  

подведение итогов урока  

мысленное воспроизведение и анализ картины,  

ситуации, книги, фильма  

зрительное, моторное, вербальное восприятие  

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

планирование и осуществление учебного  

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

учет позиции партнера  

составление задания партнеру  

отзыв на работу товарища  

парная работа по выполнению заданий, поиску  

информации и т.д.  

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

диалоговое слушание (формулирование вопросов 
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разрешение конфликтов  

управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с  задачами и 

условиями коммуникации  

информации и отображения  

для обратной связи)  

 диспуты, дискуссии,  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

 задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.)  

 ролевые игры в рамках тренинга  

 групповые игры  

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 информационный поиск;  

знаково-символические действия; 

структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения;  

рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка; критичность  

 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска  

решения задач  

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск  

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д.  

задания на поиск информации из разных  

источников задачи и проекты на проведение 

эмпирического  

исследования  

задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

задачи на смысловое чтение  

 составление схем-опор  

работа с планом, тезисами, конспектами  

составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц  

работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

 

 планирование  

 рефлексия  

ориентировка в ситуации  

прогнозирование  

целеполагание  

оценивание  

принятие решения  

самоконтроль  

коррекция  

 

маршрутные листы  

парная и коллективная деятельность  

задания, нацеленные на оценку, прикидку и  

прогнозирование результата  

задания на самопроверку результата, оценку  

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

 задания, обучающие пошаговому и итоговому  

контролю результатов, планированию решения 

задачи и  

прогнозированию результата  

задания, содержащие элементы проектной и  

исследовательской деятельности  

самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка  

 дифференцированные задания  

 выполнение различных творческих работ,  

предусматривающих сбор и обработку 

информации,  

подготовку предварительного наброска, черновой и  

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

 тренинговые и проверочные задания  

подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.),  
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включающая в себя планирование этапов 

выполнения  

работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль 

качества выполнения работы 

подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий и обязательно для всех без 

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

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  
проектная деятельность;  

практические занятия;  

групповая дискуссия;  

тренинговые упражнения;  

диагностические процедуры;  

лабораторная работа;  

эксперимент;  

беседа;  

игровой практикум;  

ситуативная беседа-рассуждение 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов 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 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
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обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся МБОУ «ООШ №26 им. А.С. 

Пушкина» организуется по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и 

др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 
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дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

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 образовательной деятельности в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и 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. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

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

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные представители) 

обучающихся, педагоги, представители социальных партнеров. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы обучающийся 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 
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эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в 

том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в содержании программы развития 

УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. 

Пушкина» в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  
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создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ 

соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера;  

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

вход в информационную среду, 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 школе 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);  
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построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска;  

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей;  

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений 

создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста;  

создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

создание таблиц и списков;  

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);  

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа;  

форматирование символов и абзацев;  

вставка колонтитулов и номеров страниц;  

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

участие в коллективном создании текстового документа;  

создание гипертекстовых документов;  

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов 
создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

создание движущихся изображений с 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). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

«чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

цитирование фрагментов сообщений;  

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 
построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью;  

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования;  

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

школы (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 
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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, 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); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
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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. 

Планируемые 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 творческих задач 

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); 

использовать программы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании»  

Обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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 информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; семинаров, мастер-классов, 

тренингов и др.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают в себя: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе школы); 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
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действий у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, созданные в МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

ООП ООО. 

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. 

МБОУ  «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»  на 100% укомплектован педагогическими 

работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень 

квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. 

Таким образом, педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации; 

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; 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

Программы развития УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

2. Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогов, 
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информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем,  

обеспечивающими сохранность книжного фонда, спортивный зал. 

3. Психолого-педагогические условия, такие как: 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников; 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие своей экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей траектории; 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.). 

4. Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

 информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

 планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 

 современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литературой. 

2.1.10. Система оценки деятельности МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»  

по формированию и развитию УУД у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной 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 федеральных государственных стандартов нового поколения;  

определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников;  

внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных.  

Объектами оценки являются:  

 Предметные и метапредметные результаты обучения.  
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Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности).  

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают:  

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень  

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Оценка деятельности МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» по формированию 

и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности;  

неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

анкетирования обучающихся и их родителей.  

независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся.  

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» используются для оперативной 

коррекции учебно- воспитательного процесса.  

Периодичность проведения оценки деятельности «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»  

по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

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, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

В МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» используется следующая система оценки 

УУД. 

 

Познавательные УУД 
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Предмет______________________________________________Учитель:__________

____ 

 

б
ал

л
ы

 
 

 

 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1. Восприятие информации 

1.1.Устную инструкцию воспринимает: 

4 С первого предъявления             

3 Нуждается в дополнит. 

разъяснениях 

            

2 Нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 Не воспринимает устн. 

инструкцию 

            

1.2.Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, по карточке и т.п.) 

воспринимает: 

4 Самостоятельно             

3 Нуждается в разъяснениях             

2 Нуждается в пошаговом 

предъявле-нии с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 Не воспринимает 

письменную инструкцию 

            

2.Интеллектуальная обработка информации 

2.1.Умеет ли выделять главное в предложенной информации 

3 Способен выделить самост-

но 

            

2 Нуждается в доп. 

(наводящих, уточняющих) 

вопросах 

            

1 Испытывает значительные 

затруднения 

            

2.2.Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделить самост-

но 

            

2 Нуждается в помощи             

1 Испытывает значительные 

затруднения 

            

2.3.Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у др. учащихся 

класса 

            

2 Такой же, как у др. уч-ся 

класса 
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1 Значительно снижен             

3.Результативность интеллектуальной деятельности 

3.1.Результат получает:   

4 Успешно (рационально, 

эффективно) воспроизводит 

предложенный учителем алгоритм 

            

3 Оригинальным творческим 

способом 

            

2 Нерациональным 

(«длинным») путем 

            

1 Путем подгонки под ответ 

(«методом тыка») 

            

3.2.Предъявление результата 

4 Способен дать 

развернутый ответ и 

аргументировать свое решение  

            

3 Способен дать правильный 

ответ, но не может его обосновать  

            

2 Приходится «вытягивать» 

ответы 

            

1 Необходимость отвечать 

часто вызывает серьезные 

затруднения 

            

4.Самооценка результата работы 

3 Способен дать 

объективную оценку результату 

своей работы, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок 

            

2 Не всегда может дать 

объективную оценку результату 

своей работы, хотя, как правило, 

видит допущенные ошибки 

            

1 Не может объективно 

оценить свою работу, т.к. не 

понимает, что допустил ошибки 

            

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения 

3 Способен усвоить 

программу по Вашему предмету в 

нормативные сроки 

            

2 Для освоения программы 

требуется система 

дополнит.занятий 

            

1 Освоение программы по 

различным причинам затруднено 

            

 Общий балл             

 

 

Регулятивные УУД 

Предмет______________________________________________Учитель:__________

______ 
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Коммуникативные УУД 

Предмет: 

______________________________Учитель:_______________________________________ 

 

 

 

 

Баллы Виды работы на уроке       

1. Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала       

2 планирует действия в ходе работы       

1 вообще не составляет плана       

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополнительных пояснениях       

3 задает до начала работы       

2 в ходе работы       

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях       

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана       

3 
отступает от плана в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий 
      

2 
начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 
      

1 работает хаотично без плана       

4. Завершая задание: 

3 обязательно добивается запланированного результата       

2 не доводит работу до окончательного результата       

1 довольствуется ошибочным результатом       

5. Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки       

3 
результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 

результатом 
      

2 
результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его 

правильности 
      

1 результат проверяет, но ошибок «не видит»       

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается       

3 нуждается и принимает       

2 нуждается, но не умеет пользоваться       

1 нуждается, но не обращается       

 Общий балл:       
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Ба

ллы 
Виды работы на уроке 

Фамилии учащихся 

                    

1. Изложение собственных мыслей: 

3 
может самостоятельно 

донести свою мысль до других 
                    

2 

может донести свою мысль до 

других только с помощью наводящих 

вопросов 

                    

1 

не может донести свою мысль 

до других даже с помощью 

наводящих вопросов 

                    

2. Ведение дискуссии. 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 
обычно отвечает, давая 

развернутый ответ 
                    

3 
обычно отвечает, давая 

краткий (неполный) ответ 
                    

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-за 

волнения 

                    

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря 

                    

1 
практически не может 

самостоятельно отвечать на вопросы 
                    

2.2. Способность задавать вопросы: 

3 
обычно самостоятельно 

формулирует корректные вопросы 
                    

2 

формулировки вопросов не 

всегда понятны собеседнику и 

требуют уточнений 

                    

1 

практически не может 

формулировать вопросы, понятные 

собеседнику 

                    

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 
обычно возражает своему 

оппоненту корректно 
                    

2 
не всегда корректно возражает 

своему оппоненту 
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1 
как правило, не соблюдает 

корректность, возражая оппоненту 
                    

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников). 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 
обычно отстаивает свою 

позицию аргументированно 
                    

2 
не всегда аргументировано 

отстаивает свою позицию 
                    

1 

как правило, не может 

аргументировано отстоять свою 

позицию 

                    

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 

обычно может гибко (разумно 

и осознанно) менять свою позицию в 

случае необходимости 

                    

3 

не всегда может в случае 

необходимости гибко 

(разумно и осознанно) менять 

свою позицию 

                    

2 

как правило, не может гибко 

(разумно и осознанно) менять свою 

позицию, даже если понимает 

необходимость этого шага 

                    

1 

не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою позицию, 

потому что, как правило, не понимает 

необходимости этого шага 

                    

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 
обычно может подчиниться 

решению группы 
                    

2 
не всегда может подчиниться 

решению группы 
                    

1 
как правило, не подчиняется 

решению группы 
                    

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность 

учитывать статус собеседника и особенности ситуации общения): 

3 

обычно удерживает 

социальную дистанцию в ходе 

общения 

                    

2 

не всегда удерживает 

социальную дистанцию в ходе 

общения 

                    

1 

как правило, игнорирует 

социальную дистанцию в ходе 

общения 

Общий балл: 

                    

 

Инструкция по проведению мониторинга сформированности  
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УУД учащихся 5-9 классов 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода наблюдения.  

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к 

сформированности универсальных учебных действий учащихся основной школы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Процедура проведения диагностического исследования 

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу. 

2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных 

ситуациях и обстоятельствах.  

3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учебной 

активности учеников, педагог сопоставляет их с описанием представленных уровней 

сформированности универсальных учебных действий.  

4. Каждому уровню соответствует свой балл: от 1 до 4. Таким образом, каждому 

показателю из группы УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

присваивается свой балл.  

5. В последней графе таблицы по каждому частному показателю УУД указывается 

общий балл. 

Обработка данных опроса (ключ): 

Познавательные УУД 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы 

каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого 

ученика, присвоенные ему учителями – участниками опроса по данной шкале, 

складываются и делятся на число, соответствующее количеству участников опроса. Эти 

баллы – условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной 

группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 

до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 балла). 

Груп

па, баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа (9-

15б) 

Воспринимая учебную информацию, 

практически не в состоянии действовать 

самостоятельно; особые трудности 

вызывает информация, предъявляемая в 

письменной (устной) форме. 

Испытывает значительные затруднения при 

выделении нового и главного при 

интеллектуальной обработке информации. 

Темп интеллектуальной деятельности и ее 

результативность выражено снижены. 

Результат работы чаще всего получает 

путем «подгонки под ответ, а 

необходимость предъявлять его вызывает 

серьезные затруднения, ответы. Как 

правило, приходится «вытягивать». Не 

может объективно оценить свою работу, т.к. 

часто не видит своих ошибок или не 

понимает, что допустил их, в связи с тем, 

Пошаговое предъявление учебной 

информации с пошаговым контролем 

ее усвоения. При интеллектуальной 

обработке информации необходима 

значительная обучающая, 

организующая и стимулирующая 

помощь учителя. Необходимо 

развивать приемы логического 

мышления, формировать 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий. 
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что во внутреннем плане не сформировано 

представление об эталоне работы. Освоение 

школьной программы значительно 

затруднено. 

Средняя 

группа (16-

23б) 

Воспринимая учебную информацию (как 

устную, так и письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным, 

2длинным» путем. Давая правильный ответ, 

не всегда может аргументировать его, 

обосновать свою точку зрения. Не всегда 

может дать объективную оценку своей 

работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, 

обосновать полученный результат. 

Следует совершенствовать умение 

объективно оценивать свою работу. 

Сильная 

группа (24-

31) 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить новое и 

главное при интел-й обработке учебного 

материала. Темп интеллектуальной 

деятельности несколько выше, чем у других 

учащихся. Результат работы получает, 

успешно воспроизводя предложенный 

алгоритм, в ряде случаев может действовать 

оригинальным, твор-м способом. Способен 

дать развернутый ответ и обосновать его, 

аргументировать свою позицию. В 

большинстве случаев может дать 

объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных 

ошибок. 

Желательно поощрять творческий 

подход к решению учебных задач, 

развивать познавательный мотив. 

Регулятивные УУД 

Груп

па, баллы 
Статус Рекомендации учителям 
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Слабая 

группа (6-

10б) 

Затруднено осмысление учебной задачи как 

цели деятельности. Приступает к работе, не 

имея плана; уточняющих вопросов не задает, 

хотя и нуждается в пояснениях; действует 

импульсивно, хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив 

задание, часто довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя 

результат, допущенных ошибок не видит. Не 

способен обратиться за необходимой 

помощью и, даже если такая помощь оказана, 

не умеет ею воспользоваться. 

Необходимо обучать умению 

ставить цель собственной 

деятельности, разрабатывать шаги 

по ее достижению, пошагово сверять 

свои действия с имеющимся планом. 

По завершении работы следует 

побуждать ребенка сравнивать 

полученный результат с эталоном, 

находить и исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе давать 

самооценку. Желательно показывать 

ребенку, где можно получить 

помощь и как ею воспользоваться. 

Средняя 

группа 

(11-16б) 

В целом ряде случаев способен осмыслить 

учебную задачу как цель своей деятельности. 

При этом планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе работы. 

Имея целый ряд сформированных алгоритмов 

работы, не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана работы 

отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается 

запланированного результата. Результат 

работы не проверяет в связи с тем, что 

заранее убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае необходимости может 

обратиться за помощью, но не всегда 

способен ею воспользоваться. 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

навыки планирования собственной 

деятельности и способность 

действовать в соответствии с 

планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм работы. 

Также следует формировать более 

четкие представления об эталоне 

работы и критериях ее оценки. 

Сильная 

группа (17-

22б) 

Способен осмыслить учебную задачу как 

цель своей деятельности. В большинстве 

случаев, приступая к работе, заранее 

планирует свои дей-я или успешно 

пользуется уже сформированными 

алгоритмами работы. В случае необх-ти 

уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно придерживается 

имеющегося плана или отступает от плана 

лишь в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая 

задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закончив 

работу, проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае необходимости способен 

обратиться за необходимой помощью и 

воспользоваться ею. 

Следует развивать 

самостоятельность в учебной работе, 

поощрять найденные ребенком 

оригинальные и рациональные 

способы организации собственной 

работы. 

Коммуникативные УУД 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 
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Слабая группа 

(8-13 б) 

Не способен самостоятельно 

донести до окружающих собственные 

мысли и формулировать ответы на 

обращенные к нему вопросы, а также 

самостоятельно формулировать вопросы 

собеседнику. В ходе дискуссии, как 

правило, не корректен. Не может 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию и гибко менять ее, т.к. не 

понимает необходимость этого шага. При 

взаимодействии в группе не подчиняется 

общему решению группы. Не способен 

строить общение с учетом статуса 

собеседника и особенностей ситуации 

общения. 

Необходимо развивать 

приемы участия в дискуссии, 

формировать способность 

обосновывать свою позицию в 

споре, видеть общую цель 

группы и действовать в 

соответствии с нею, удерживать 

социальную дистанцию в ходе 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Средняя 

группа (14-

20б) 

Испытывает некоторые затруднения при 

изложении собственных мыслей, ответах 

на обращенные к нему вопросы в связи с 

волнением (ограниченным словарным 

запасом) и при попытках самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. Не 

всегда способен отстоять свою позицию 

или разумно изменять ее. А также 

подчиниться решению группы для успеха 

общего дела. Возражая оппоненту, бывает 

некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию. 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Желательно помочь ребенку в 

развитии способности 

отстаивать свою позицию или 

разумно менять ее. Следует 

работать над умением 

соблюдать социальную 

дистанцию в общении. 

Сильная 

группа (21-

26б) 

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать 

оппоненту. Умеет аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего 

дела. Всегда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения. 

Не нуждается в специальной 

работе по развитию 

коммуникативных навыков. 

Уровень сформированности и развития УУД обучающегося оценивается в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений и отражается в Портфолио 

учащегося. Портфолио представляет процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, 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.). Объектом оценки 

являются индивидуальные результаты (достижения) урочной и внеурочной деятельности 

учащегося, определяющие уровень сформированности.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов. 
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2.2.1.1. Русский язык  

Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 5—11 классы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова и др. 5—9 классы. 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. А. Бондаренко и др.]. — М. : 

Просвещение, 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) 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;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение различными видами монолога и диалога;  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления;  

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
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докладами;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

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;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

5 класс 

Содержание  

Язык и общение 3 ч 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Стили речи: научный, художественный, разговорный. 
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Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 ч 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограммы Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что 

мы знаем о тексте. Части речи. Глагол.  Тся и ться в глаголах. Тема текста. Личные 

окончания наиболее глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Основная мысль текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 ч 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. 

Виды простых предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Предложения с обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого 

предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог. 

Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 15 ч 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твердые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие. Графика. 

Алфавит. Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Повторение. 

Лексика. Культура речи 8 ч 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 22 ч 

Морфема - наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Окончание.  Основа слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование 

звуков. . Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а - о в корне -

лаг- -  лож-. Буквы а - о в корне -раст- - рос-. Буквы ё - о после шипящих в корне. Буквы 

и - ы после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 21 ч 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Доказательства в рассуждении. 

I. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные.  Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имён существительных. Имена существительные, 

которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж 

имён существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях  

существительных в единственном числе. Множественное число имён существительных. 

Правописание  о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. Повторение. 

Имя прилагательное 14 ч 
Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Описание животного. Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение. 

Глагол 35 ч 
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Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма глагола. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е - и в корнях с 

чередованием. 

Невыдуманный рассказ о себе. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее 

время. Будущее время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после 

шипящих  в глаголах  во 2-м лице единственного числа. Употребление времён. 

Повторение. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 7 ч 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложении с прямой речью. 

 

6 класс 

Содержание 

Язык. Речь. Общение (3 +1) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (6+2) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с 

грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант. 

Текст (3+2) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи (10+2 часов) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р.Устное описание картины. Работа со словарями. 

К.Р.Контрольное сжатое изложение. Приемы сжатия текста 

Фразеология. Культура речи ( 3+1)) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31+4) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках 

пре- и при-. Соединительныегласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
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Р.Р.Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.  Контрольный словарный 

диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22+3) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –

ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р.Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное сочинение по 

картине. 

Имя прилагательное (22+3) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы.  

К.Р. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный 

диктант. Контрольное сочинение-описание природы.  

Имя числительное ( 16+2 ) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Р.Р.Стиль текста.  Составление текста объявления. Устное выступление на тему 

«Берегите природу».  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Местоимение (23+3) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р.Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. 

Глагол (30+6) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
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Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р.Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 

(10+2) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р.Итоговый тест. 

 

7 класс 

Введение 1 ч 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 10 ч 

Морфология и орфография. Культура речи. 60 ч 

Причастие 25 ч  
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 10 ч  

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Наречие 23 ч 
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Текст и стили речи 2 ч 

Служебные части речи 31 ч 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 8 ч 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 11 ч 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

Частица 11 ч 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 1ч 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение 9 ч 

8 класс 

Содержание 

Функции русского языка в современном мире 2 ч 

Роль русского языка в мире. Место русского языка среди других европейских 

языков. Проект «Язык и культура моего родного края (области, города, 

деревни)». 

Повторение изученного 12 ч 

Языковая система. Языковые единицы. 

Фонетика. Графика. Орфография. Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 
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Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразовательный анализ  слова. 

Словообразовательная цепочка. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Активный  и  пассивный  словарный  запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).  

Исконно  русские  и  заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в  

соответствии  с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Морфология и синтаксис. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной  (знаменательной)  части речи. Служебные части речи. Междометия  

и  звукоподражательные слова. Морфологический  анализ  слова.  Омонимия  слов  

разных  частей речи. Основные морфологические нормы русского литературного  

языка (нормы образования форм имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений,  глаголов,  причастий  и  деепричастий и др.). 

Применение знаний  по  морфологии  в  практике  правописания. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Предложения простые и сложные. 

Строение текста. Стили речи. Понятие текста,  основные  признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность, завершённость). Внутритекстовые 

средства связи. Цепная и параллельная связь. Строение текста. Текст как продукт 

речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Стили 

речи (официально-деловой, научный, публицистический). Книжные стили. 

Разговорная речь, язык художественной литературы. Сочинение по картине И. 
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Левитана «Осенний день. Сокольники». 

Синтаксис и пунктуация Словосочетание Предложение 6 ч 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическое значение 

словосочетаний (определительное, обстоятельственное, дополнительное). 

Строение словосочетаний. Глагольные, наречные, именные  словосочетания. Виды 

связи в словосочетании (согласование, управление,  примыкание). 

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной  окраске.  Интонация  предложения. 

Грамматическая основа предложения. Простое и сложное  предложение. 

Двусоставное и односоставное предложение. Распространённое и 

нераспространённое предложение. Сочинение — характеристика человека. 

Простое предложение 19 ч 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Текст — описание 

архитектурных памятников. Структура  текста, языковые особенности. 

Сочинение о памятнике культуры  (истории) своей местности. 

Двусоставные предложения Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составные сказуемые Глагольные и именные составные сказуемые. Способы 

выражения составного глагольного сказуемого. Способы выражения составного 

именного сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Сжатое 

изложение. 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение (прямое, косвенное). Определение (согласованное, 

несогласованное, распространённое, нераспространённое). Пунктуация при 

определениях. Приложение. Пунктуация при  приложениях.  Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Пунктуация при обстоятельствах Проект «Роль 

эпитета в поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри“». Ораторская (публичная) речь. 

Основная задача ораторской (публичной) речи. Основные характеристики 

ораторской (публичной) речи 

Односоставные предложения 12 ч 

Основные группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом — сказуемым. Предложения определённо-личные. Предложения 

неопределённо-личные. Безличные предложения. Сочинение по картине К. Юона 

«Мартовское солнце». Односоставные предложения с одним главным членом — 

подлежащим. Назывные предложения. Изложение. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами 12 ч 

Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщённые слова при однородных членах предложения. Пунктуация при однородных 

членах предложения. Сочинение — описание по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг». Текст-рассуждение на основе заданных тезисов. 

Предложения с обособленными членами 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. 

Предложения с уточняющими обособленными членами 18 ч 

Пунктуация при обособленных членах предложения. Изложение. 

Редактирование текста. Подготовка публичного выступления. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 11 ч 

Обращение и знаки препинания при нём. Проект «Обращение как живой 

свидетель истории». Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания 
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при них. Вставные конструкции. Проект «Функции вводных слов и вставных 

конструкций в современном русском языке». Сжатое изложение. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Изложение. Сравнительная характеристика двух лиц: особенности строения 

данного текста. Сочинение 

Повторение изученного в 8 классе 5 ч 

Проект «Русские лингвисты о синтаксисе». Сжатое изложение. Изложение. 

9 класс 

Содержание  

Международное значение русского языка 1 ч 

Повторение изученного в 5—8 классах 11 ч 

Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) 

и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и  др.). Лексический анализ слова. Сжатое изложение. Морфемика. 

 Словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков 

в морфемах. Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы. Словообразовательный 

анализ слова. Словообразовательная цепочка. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 Морфология.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей речи. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Сжатое изложение. Сочинение по картине В.  Васнецова «Баян». 

 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Словосочетание как 

синтаксическая единица. Грамматическое значение словосочетаний (определительное, 
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обстоятельственное, дополнительное). Строение словосочетаний. Глагольные, наречные, 

именные словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Интонация предложения. Грамматическая 

основа предложения. Простое и сложное предложение. Двусоставное и односоставное 

предложение. Распространённое и нераспространённое предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составные 

сказуемые. Глагольные и именные составные сказуемые. Способы выражения составного 

глагольного сказуемого. Способы выражения составного именного сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Односоставные 

предложения. Неполные предложения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление синтаксических конструкций. Текст. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершённость). 

Внутритекстовые средства связи. Цепная и параллельная связь. Строение текста. Текст 

как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика худо- жественного текста. Анализ 

текста. Стили речи (официально-деловой, научный, публицистический). Книжные стили. 

Разговорная речь, язык художественной литературы. Изложение. Проект 

«Международное значение русского языка» или «Роль русского языка в 

многонациональной России». 

 Синтаксис и пунктуация 4 ч 

Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений. Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы. Конспект. Союзные сложные предложения 

 Сложносочинённые предложения 10 ч 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Изложение от 3-го лица. Рецензия на 

литературное произведение, кинофильм, спектакль. 

Сложноподчинённые предложения 35 ч 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Основные группы сложноподчинённых предложений 

по их значению. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Изложение с элементами сочинения 

. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия и степени. Придаточные предложения места. Придаточные 

предложения времени. Сжатое изложение.  

Сочинение — рассуждение о природе родного края. 

 Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины. 

Придаточные предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. 

Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными.  

Сложносочиненные предложения с несколькими придаточными 8ч 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них. Повторение орфографии. Деловые бумаги (заявление, 

автобиография.)  
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Бессоюзные сложные предложения 13 ч 

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений». Изложение с элементами 

сочинения. Реферат.  

Сложные предложения с различными видами связи 7 ч 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. Авторские знаки 

препинания 

Общие сведения о языке 8 ч 

 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. Сжатое изложение. 

 Повторение 9ч 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Изложение с элементами сочинения. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Сочинение. Рецензия на сочинение. 

Тематическое планирование  

Тема  Количество 

часов 

5 класс  

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  3  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  20  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  30  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

15  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  8  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  22  

Имя существительное  21  

Имя прилагательное  14  

Глагол  35  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  7  

6 класс  

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  4  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  8  

ТЕКСТ  5  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  10  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  4  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  35  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Имя существительное  25  

Имя прилагательное  25  

Имя числительное  18  

Местоимение  26  

Глагол  36  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

12  

7 класс  

1.Введение 1 
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2.Повторение изученного в 5-6 классе 10 

3.Текст и стили речи 4 

4.Морфология и орфография. Культура речи 60 

4.1.Причастие  25 

4.2.Деепричастие  10  

4.3 Наречие  23 

5.Текст и стили речи  2 

6.Служебные части речи 31 

6.1 Предлог  8 

6.2 Союз  11 

6.3 Частица  11 

6.4 Междометие  1  

7 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 9 

8 класс 

 

 

Функции языка в современном мире 2 

Повторение изученного в 5-7 классах 12 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 6 

Простое предложение. Двусоставные предложения 19 

Односоставные предложения. Неполные предложения 12 

Предложения с однородными членами 12 

Предложения с обособленными членами и уточняющими 

обособленными членами 

18 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями 

11 

Способы передачи чужой речи, Прямая и косвенная речь 8 

Повторение изученного в 8 классе 5 

9 класс  

Международное значение русского языка  1  

Повторение изученного в 5—8 классах 11  

Синтаксис и пунктуация  4  

Сложносочинённые предложения  10  

Сложносочинённые предложения  10  

Сложноподчинённые предложения  35  

Сложносочиненные предложения с несколькими 

придаточными  

8 

Бессоюзные сложные предложения  13  

Сложные предложения с различными видами связи  7  

Общие сведения о языке  8  

Повторение  9 

2.2.1.2. Литература  

Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 

— 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 
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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 особо вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты: 

овладение техникой составления плана; 

овладение различными типами пересказа; 

умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

умение формулировать доказательные выводы; 

умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.   

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной работе.  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной работе.  

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса.  

понимание русского слова  в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
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умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание 

5 класс 

Введение  1 ч 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. Особенности работы с учебником (сведения о 

писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с 

дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т.д.). Особенности 

работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, 

различные рубрики). Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

Из мифологии 3 ч 

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»). Мифы «Пять веков», 

«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою 

мечту.  



 

 

101 

Из устного народного творчества 8 ч 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 

поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, 44 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 бытовых сказок и их 

связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица».  

Из древнерусской литературы 3 ч 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести 

временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 

позиция автора в произведениях древнерусской литературы.  

Басни народов мира 1 ч 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне.  

Русская басня 5 ч 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Случились вместе два Астронома в пиру...». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. 

Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лисица» (сравнение с баснями «Ворон и 

Лисица» В.К. Тредиаковского и «Ворона и Лиса» А.П. Сумарокова), «Волк и Ягненок», 

«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.  

Из русской литературы ХIХ века 37 ч 

А.С.Пушкин  

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

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; 

благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. Образы природы в стихотворении «Зимняя дорога».  

Поэзия XIX века о родной природе  
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»;  Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..»;  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в 

осени первоначальной...»;  А.А. Фет «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов  
Краткие сведения о детских годах поэта. 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.  
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Н.В.Гоголь  
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, 

обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

И.С.Тургенев  
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ 

Герасима. Тематика 55 и социально-нравственная проблематика произведения. 

Современники о рассказе «Муму».  

Н.А.Некрасов  

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

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения.  

Л.Н.Толстой  
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции 

(Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. 

Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям.  

А.П.Чехов  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа 

Из русской литературы XX века 30ч 

И.А.Бунин  

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богат ство 

стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образы главных героев. Выразительные средства создания образов.  

Л.Н.Андреев  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.  

А.И.Куприн  
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой 

Петух». Тема, особенности создания образа.  

А.А.Блок  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения.  

С.А.Есенин  
Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина.  

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.  



 

 

103 

А.П.Платонов  
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образы главных героев; своеобразие языка.  

Из поэзии о Великой Отечественной войне  
Н. И. Рыленков «Сестрица Аленушка»; Ю. В. Друнина «На носилках, около 

сарая…»; С. С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; А. И. Фатьянов «Где же вы теперь, 

друзья-однополчане?»; В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя».  

Н.Н.Носов  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа с учебником 

(составление плана статьи учебника); работа с иллюстрациями и репродукциями; 

художественный пересказ; подготовка сообщения; составление комментариев к книжной 

выставке.  

В.П.Астафьев  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа.  

Е.И.Носов  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; 70 юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

Родная природа в произведениях писателей XX века 3 ч 
В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня 

соловья»; В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок).  

Из зарубежной литературы 13 ч 

Д. Дефо  
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажа (находчивость, смекалка), характеристика жанра.  

Х.К.Андерсен  
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, добро, благодарность.  

М.Твен  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.  

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, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых.  

А.Линдгрен  
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок).  

6 класс 

Автор Г.С.Меркин 

Введение (1 час) 
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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 часа) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера 

«Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); 

произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам 

древнегреческих мифов. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Легенды, предания, 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. 

Из древнерусской литературы (4 часа) 

«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.). 

Из русской литературы XVIII века (4 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

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. 

Из русской литературы ХIХ века  

В.А. ЖУКОВСКИЙ ( 3 часа) 

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: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

А.С. ПУШКИН (13 часов) 

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.нравственного поведения, порядочности, достоинства; формирование чувства 

товарищества, уважения к людям. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часов) 
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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. 

Н.В. ГОГОЛЬ (7 часов) 

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. 

дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

«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. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

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. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

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). 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

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. 

А.П. ЧЕХОВ (6часов) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (3 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

А.И. КУПРИН (5 часов) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 
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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. 

М.М. ПРИШВИН (6 часов) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа) 

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 (3 часов) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Н.М. РУБЦОВ ( 3 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Из зарубежной литературы  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (2 часа). История 

создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ(3 часа) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О. ГЕНРИ (4 часа) 

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. 

ДЖ. ЛОНДОН(3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

7 класс 

Введение (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. Теория литературы: 

литературные роды. 
Из устного народного т в о р ч е с т в а  4  ч  

Былины  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах 

исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система 

образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей. Теория 
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литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на 

вопросы. 

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы. Теория литературы: эпические жанры и жанровые 

образования в древнерусской литературе. 

Из литературы X V I I I века 5 ч +1 ч 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. Теория о «трех штилях» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив.  

Г.Р. Державин  

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Теория 

литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Д.И. Фонвизин  

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их 

конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. Теория 

литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. Развитие речи: устное сочинение. 

Из литературы XIXвека 20 ч +4 ч  

А.С. Пушкин  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), 

Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из 

«Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни...». Нравственная 

проблематика произведения. Теория литературы: художественный образ и прототип, 

тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — 

дружеское послание. Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос 
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поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка. 

Творческая история создания произведения. 

М.Ю. Лермонтов  
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема 

власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне...». Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. « Родина» Теория литературы: жанры лирики; углубление 

и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; 

фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; 

градация. Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Н.В. Гоголь  
Н.В. Гоголь в Петербурге. Повесть «Шинель» Шинель» как одна из «петербургских 

повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и действительность. Образы 

Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. Теория 

литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

И.С. Тургенев  

Слово о писателе. Рассказы: «Хорь и Калиныч», «Певцы». Отражение 

существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о 

жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. «Стихотворения в 

прозе»» Нищий». Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их 

тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и 

образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Н.А. Некрасов  

Слово о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»),  «Железная дорога». Народные характеры и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. Теория литературы: 

диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. Развитие речи: чтение наизусть, 

выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», «Дикий помещик» Особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для детей изрядного возраста». Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов 

народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой  

Слово о писателе. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). Развитие 

речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Н.С. Лесков  
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Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти в 

рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа Лескова. Теория 

литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

А.А. Фет  

Слово о поэте. Стихотворение «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой» «Культ 

мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. Теория 

литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

А.П. Чехов  

Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон», « Смерть чиновника».Особенности 

авторской позиции в рассказах. Роль художественной детали, ее связь с внутренним 

состоянием персонажей и авторским отношением к ним. Сатирический пафос 

произведений. Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка 

персонажа. 

Произведения русских поэтов XIX века о России  

Н.М. Языков. «Песня», И.С. Никитин. «Русь», А.Н. Майков. «Нива», А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» 

Из л и т е р а т у р ы XX века 19 ч+ 5 ч 

М. Горький  

Слово о писателе. Повесть «Детство» « Старуха Изергиль», « Данко». Традиции 

Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа 

русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской 

позиции. Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, прием 

контраста. Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

И.А. Бунин  

Слово о писателе. Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, 

выразительное чтение, различные виды пересказа. 

А.И. Куприн  

Рассказ «Куст сирени», «Allez». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя 

в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе. Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

А.С.Грин  

Краткие сведения о писателе. Повесть "Алые паруса" (фрагмент). Творческая 

история повести. Своеобразие творческого мира произведения. Экранизация 

произведения. Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Представление поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского. 

Мещанство как социальная опасность. Особенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы. Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; 
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синтаксические фигуры и интонация конца предложения). Развитие речи: выразительное 

чтение. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 

чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис).Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

И.С. Шмелёв  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Теория 

литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

М.М. Пришвин  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. Теория литературы: подтекст, выразительные средства 

художественной речи, градация. Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. Паустовский  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. Теория литературы: лирическая проза; выразительные 

средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Н.А. Заболоцкий  

Слово о писателе. Стихотворение «Не позволяй душе лениться...» Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 

нравственное достоинство человека. Теория литературы: выразительно-художественные 

средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль 

глаголов и местоимений). Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики 

стихотворения по заданной тематике. 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память 

— основные мотивы военной лирики А.Т. Твардовского. Поэма «Василий Теркин». 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Теория литературы: композиция 

лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны  

Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»;  М. Джалиль. 

«Последняя песня»;  В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве 

поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — 

участников войны. 

БЛ. Васильев  

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. Теория литературы: рассказчик и его 

роль в повествовании. Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды 
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комментирования эпизода. 

В.М. Шукшин  

Слово о писателе. Рассказ «Микроскоп». Особенности шукшинских героев- 

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Теория литературы: способы создания характера. Развитие речи: 

составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Поэты XX века о России  

Г. Тукай. «Родная деревня», А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...», 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...», И. Северянин. «Запевка», Н.М. Рубцов «В 

горнице», Я.В. Смеляков. «История», А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были», А.Я. 

Яшин. «Не разучился ль...», К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», 

«Мой Дагестан», А.А. Вознесенский. «Муромский сруб», А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. Развитие речи: развернутая 

характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной л и т е р а т у р ы 7  ч  

У. Шекспир  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лирики. Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. Теория литературы: твердая форма 

(сонет), строфа (углубление и расширение представлений). Развитие речи: различные 

виды чтения, чтение наизусть. 

Мацуо Басё Хокку.  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. Связь с другими искусствами: гравюры японских 

художников; японский пейзаж. 

Р. Бёрнс  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. Теория литературы: 

лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р. Стивенсон» Остров сокровищ»  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. Теория литературы: приключенческая 

литература. Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де Сент-Экзюпери  « Планета людей» 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

 

Р.Брэдбери  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 
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Купала  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы. Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и 

переводов. 

8 класс  

Авторы-составители  Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  

Введение 1 ч 

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 ч 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).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. 

Из древнерусской литературы 3 ч 

Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского», Б.К.Зайцев "Преподобный 

Сергий Радонежский"(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие 

Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина 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 многообразие древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 5 ч 

Г.Р. Державин  

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  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

Из литературы XIX века 35 ч 

Поэты пушкинского круга. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев  
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое» (Отрывок). 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

А.С. Пушкин  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», 

«19 октября», "Бесы",«Песни о Стеньке Разине».  

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 

прозы. 

М.Ю. Лермонтов  
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Кавказ в жизни и творчестве. Стихотворение "Узник". 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  
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, чи-

нопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Повесть "Шинель" 

И.С. Тургенев  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 

Н.А. Некрасов  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. "Несжатая полоса", «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». 

Человек и природа в стихотворении. 

А.А.Фет  
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: "Зреет 

рожь над жаркой нивой...", «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

А.А. Фета. 

А.Н. Островский  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Л. Н. Толстой  

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 литературы XX века 19ч 

М. Горький  
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник» (обзор), «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский  
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 XX века)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.А.Булгаков "Собачье сердце", 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   
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 

духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. Исаковский  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

А.Т. Твардовский  
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью 

— даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

В.Г. Распутин  

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 3 ч 

У. Шекспир  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

М. Сервантес  

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.  

9 класс 

Содержание: 

Введение  1 ч 
Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. 

 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 18-19 и 

20 веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Древнерусская  литература 6 ч 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 
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поэмы, её стилистические особенности. Проблема авторства «Слова». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 

психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции билинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова». 

 Литература XVIII века 10 ч 

Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. 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). 

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль» (обобщение 

изученного в 7-ом классе), её идейное содержание, композиция. Поблематика. Идеал 

честного человека в комедии. 

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. 

Опорные понятия:  теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературное направление. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе 18 века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 Литература русского романтизма первой четверти XIX века 11 ч 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 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. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русском и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 Русская литература первой половины XIX века  

А.С. Грибоедов 10 ч 

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 19 столетия. 

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») 
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Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова , сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

 А.С.Пушкин 25 ч 

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 вас любил», «Бесы», «Я памятник воздвиг себе  

нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повести 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 

центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии 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 её 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. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментирования, 

цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта Дж.Г.Байрона; 

образы В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине» 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С.Пушкина. 

 М.Ю. Лермонтов 17 ч 

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», 

«И скучно, и грустно», «Молитва», «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. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.  
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Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего  времени» в театре и кино. 

 Н.В. Гоголь 14 ч 

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета «Мёртвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой 

литератере. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников 

(А.Агнин, П.Боклевский, Кукрыниксы). 

 Литературный процесс  второй половины XIX века 5 ч 

(Обзор с обобщением изученного)  
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х 

годов. Расцвет социально-психологическойпрозы(произведения И.А.Гончарова и  

И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина («История 

одного  города») 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 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 19 столетия. 

 Литература XXвека (Обзор с обобщением изученного) 5 ч 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А 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 20 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.Петрушевский, В.Пелевина и др., лирика И.Бродского, О.Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Рекомендации для летнего чтения 

 Тематическое планирование  

Тема  Количество 
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часов 

5 класс  

Введение   1  

Из мифологии  3 

Из устного народного товрчества 8 

Из древнерусской литературы  3 

Басни народов мира 1 

Русская басня 5 

Из литературы XIX века 35 

Из литературы XX века 35 

Из зарубежной литературы 13 

Резерв 1 

6 класс  

Введение 1 

Из греческой мифологии 2 

Из устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 4 

Из литературы 18 века 3 

Из русской литературы 19 века 51 

Из русской литературы 20 века 28 

Из зарубежной литературы 12 

7 класс  

Введение  1 

Из устного народного творчества  4 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века  6 

Из русской литературы XIX века  24 

Из литературы XX века 24 

Из зарубежной литературы  7 

Заключительный урок 1 

8 класс  

Введение. Художественная литература и история 1 

Из устного народного творчества 3 

Древнерусская литература 3 

Литература 18 века 5 

Литература 19 века 35 

Литература 20 века 19 

Зарубежная литература 3 

Резерв 1 

9 класс  

Введение 1 

Из древнерусской литературы 6 

Из русской литературы 18 века 10 

Становление и развитие русского романтизма в первой 

четверти 19 века 

11 

А.С. Грибоедов 10 

А.С. Пушкин 25 

М.Ю. Лермонтов 17 

Н.В. Гоголь 14 

Русская литература второй половины 19 века (обзор с 5 
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обощением ранее изученного) 

Из русской литературы 20 века 5 

2.2.1.3. Родной язык  

Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, 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. 

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 

нём взаимопонимания; 

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

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; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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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; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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. 

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. 

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; 
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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 и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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; 
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определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. 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; 

Коммуникативные УУД 
10.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. 

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; 
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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; 

Предметные результаты: 

5 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

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

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 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; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

распознавать 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 определённую 

стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 
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 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. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

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 учётом 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 учётом стилистических норм современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён 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; 

 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. 
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3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

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; 

 владеть приёмами 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 приёмами 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. 

6 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

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

отражать: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 
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7 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

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

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения; 
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 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

8 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

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

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 
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 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 
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 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

9 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 
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знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
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 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; • анализировать и различать типичные речевые 

ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 
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 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (70 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (20 ч). Русский язык – национальный язык русского 

народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и 

т.п.), народнопоэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

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. 

Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – 

о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости – в тюркских языках и т.п.). Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (24 час). Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 
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варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как 

маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи 

в художественном тексте. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические 

варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — 

кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 

вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора 

(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные 

шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). Речевой этикет Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (24 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст 

как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности 

языка 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. 
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Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

Резерв учебного времени – 2 ч 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (16 ч) Краткая история русского литературного языка. 

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. 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 с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (26 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 род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – 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 имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 
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прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), 

в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

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 (26 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Эффективные приёмы 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, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 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 – 2 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (10 час) 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 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 речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

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-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 
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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 

норм(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. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога 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 (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивнодедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. 

Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический 

стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация 

в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (10 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. 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 (10 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 твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого 

[н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 
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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 своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 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 сестер – 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 имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Текст как единица языка и речи Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык 

художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени –1 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 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, создание новой фразеологии, 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. 
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Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 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; предлогапо 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 предлогово‚ по‚ 

из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

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. Отражениевариантов 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 (12 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка 

и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонентана защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование  

Тема  Количество часов 

5 класс  

Язык и культура 20 

Культура речи 24 

Речь. Речевая деятельность. Текст 24 

Резерв 2 

Итого  70 

6 класс  

Язык и культура 16 

Культура речи 26 

Речь. Речевая деятельность. Текст 26 

Повторение. (резерв) 2 

Итого 70 

7 класс 

 

 

Язык и культура 10 
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Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Планируемые результаты  

Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными  действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе. 

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. 

 «Язык и культура»: 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально- культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

Культура речи 10 

Речь. Речевая деятельность. Текст 14 

резерв 

 

1 

Итого 35 

8 класс  

Язык и культура 10 

Культура речи. 13 

Речь. Речевая деятельность. Текст 12 

Резерв 1 

9 класс  

Язык и культура 10 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 12 

Итого  34 
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соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

создавать тексты в жанре ответов разных видов; уместно использовать жанры 

разговорнойречи в ситуациях неформального общения; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

7 класс 

Содержание  

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. 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. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры. 
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Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. 
Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка как 

жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

8 класс 

 Раздел 1. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. 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 (6ч) 

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 чн и чт; 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.  

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, 
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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 (5ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

9 класс  

Содержание  

 Раздел 1. Язык и культура (12ч) 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 (12ч) 

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 чн и чт; 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 (10ч) 
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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. 

 

Резерв учебного времени – 1ч 

Тематическое планирование  

 

Тема урока Количество 

часов 

7 класс  

Язык и культура  9 

Культура речи  5 

Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

8 класс  

Язык и культура  9 

Культура речи  6 

Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

9 класс  

Язык и культура  12 

Культура речи  12 

Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

Резерв  1 

2.2.1.4. Родная литература 

Программа учебного курса «Родная литература» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентированона сопровождение и поддержку основного курса литературы, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:  

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; 

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; 

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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Учащийся научится: 

понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

уважительно относиться к родной литературе; 

оценивать свои и чужие поступки;  

проявлять внимание, желание больше узнать.   

понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

планированию пути достижения цели; 

установлению целевых приоритетов;   

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

учитывать условия выполнения учебной задачи;  

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 
овладение навыками смыслового чтения; 

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
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выборочно;   

пользоваться словарями, справочниками;   

осуществлять анализ и синтез;   

устанавливать причинно-следственные связи;   

строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

строить сообщение в устной форме;  

находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 
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; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

аргументировать свою точку зрения;  

задавать вопросы. 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения.  
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Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является сформированность следующих умений: 

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;  

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

владеть различными видами пересказа,  

пересказывать сюжет;  

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  
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выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

характеризовать нравственную позицию героев; 

формулировать художественную идею произведения; 

формулировать вопросы для размышления; 

участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

выразительно читать произведения лирики; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание 

Разделы А

В 

С Интеграц

ия 

  Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров) 

 

Жанровая

, 

хронолог

ическая 

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 

древнерусск

ой 

литературы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Те

матическа

я 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 

сказка на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

Жанровая 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. 
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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) 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по 

выбору) 

Тематиче

ская 

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) 

Тематиче

ская 

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) 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс -17ч. 

№ Тема Количеств

о часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных.  1 
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4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5  Алтайский народный героический эпос: 

«Маадай-кара» 

1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов  

1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве 

М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и 

писателей Алтая. 

1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 

7 класс -17ч. 

№ Тема Количеств

о часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная 

ценность народа 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: 

«Когутэй» 

1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных.  

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве 

алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 
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15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 

8 класс -17ч. 

№ Тема Количеств

о часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной 

литературы 

1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-

сыгыт (горловое пение). 

1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-

этнографический очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 

11  Великая отечественная война в творчестве 

алтайских поэтов и писателей. 

1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  

«Микроскоп» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

Высказывания об Алтае 

 

 2.2.1.5. Иностранный язык (английский язык)  

Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 5-9 класы. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 

/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. М.: Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

уважительное отношение к родному языку;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

потребность в поиске истины; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
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ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 
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стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 



 

 

156 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного); 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного;  

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 
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читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

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

восклицательное предложения; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 
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владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

Содержание учебного предмета и ориентировочное количество часов, отводимое 

на тему: 

Моя семья. (61 час) 

5 класс  
Члены семьи. Взаимоотношения в семье. Помощь по дому. Распорядок дня в семье. 

Занятия семьи в свободное время. Совместное проведение досуга. Правила в семье, 

помогающие предотвратить конфликтные ситуации. Помощь пожилым людям.  

6 класс  
Занятия семьи в свободное время.  

7 класс  

Взаимоотношения в семье. Занятия членов семьи в свободное время. Помощь по 

дому, распределение домашних обязанностей. Совместное проведение досуга. 9 класс 

Свободное время в кругу семьи: выбор и просмотр телевизионных программ. Влияние 

семьи на выбор профессии.  

Мои друзья. (35 часов) 

5 класс  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

6 класс  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Межличностные отношения с друзьями и в школе.  

7 класс  

Черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

одноклассниками. Лучший друг/ подруга. Проблемы с друзьями. Дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, в том числе с зарубежными. Проблемы, которые 

волнуют подростков.  

8 класс  

Внешность друзей, одноклассников.  

Свободное время. (97 часов) 

5 класс  
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Увлечения, любимые игры. Занятия в выходные дни. Посещение театра, музея, 

тематического парка, зоопарка.  

6 класс 

Досуг и увлечения (занятия в музыкальных, спортивных и других кружках и 

секциях). Семейные походы по магазинам и самостоятельные покупки. Выбор и покупка 

подарков.  

7 класс  

Любимые занятия в свободное время. Посещение музея. Хобби. Детские 

организации и клубы в Великобритании, Австралии, США, России. Участие в 

добровольческих акциях и ярмарках. Помощь пожилым людям и инвалидам.  

8 класс  

Детские летние лагеря за рубежом и в родной стране. Модные тенденции разных 

лет. Предметы одежды. Покупка одежды. Роль моды в жизни современной молодёжи. 

Отношение к школьной форме. 

9 класс  

Досуг и увлечения (музыка, чтение). Музыкальные предпочтения. Променад-

концерты. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Знаменитые 

писатели и их произведения. Карманные деньги. Влияние рекламы на выбор покупок.  

Здоровый образ жизни. (32 часа) 

6 класс  

Здоровье детей. Посещение врача. Вредные привычки. Здоровый образ жизни.  

8 класс  

Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровое питание. Мифы и факты о 

здоровом образе жизни. Советы по здоровому образу жизни.  

9 класс  
Теле- и интернет-зависимость: влияние телевидения, Интернета, рекламы на жизнь 

подростков.  

Спорт.  (19 часов) 

7 класс  
Спортивные занятия в свободное время. Футбол в Великобритании.  

8 класс  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное 

время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школа. (65 часов) 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Правила поведения в школе. 

Школьная форма. Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Летние каникулы.  

6 класс  

Отношение к школе. Школьная форма. Организация скаутов в Великобритании и 

США, её законы.  

7 класс  

Типы школ в Великобритании. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия и школьные 

клубы. Летние каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Участие в 

международных школьных проектах и международном обмене 

8 класс 

Школьное питание. Поздравительные открытки. Школьная форма. Традиции 

частных школ в отношении школьной формы. 

9 класс  
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Типы школ в Англии, США и России, сходство и различия в системах образования. 

Продолжение образования после школы. Лучшие учебные заведения Великобритании и 

России. Изучение иностранных языков. Моя школа, мой класс, мои одноклассники. 

Участие во внеклассных мероприятиях. Школьные благотворительные концерты. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Школьный альбом выпускника. 

Работа подростков во время каникул. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. (29 часов) 

6 класс  

Профессии. Виды работ, которые выполняют люди разных профессий. Необычные 

профессии. Профессии родителей и близких родственников. Трудоустройство подростков 

в летнее время. Выбор будущей профессии. 

9 класс  

Популярные и перспективные профессии. Проблема выбора профессии. Умения и 

качества, необходимые для определённой профессии. Планы на будущее. Поиск работы. 

Трудоустройство подрост- ков. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. (39 часов) 

5 класс  

Путешествие по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Посещение 

различных городов Великобритании, России и мира. Экскурсия по Лондону. Семейные 

путешествия. Морское путешествие.  

8 класс  
Планирование путешествия. Любимые способы путешествия. Выбор транспорта 

для путешествия. Путешествие по Великобритании и другим странам изучаемого языка. 

Посещение различных городов Великобритании, России и мира. Наиболее популярные 

туристические маршруты. Экскурсия по Лондону. Советы путешественникам. Покупка 

сувениров в зарубежных поездках.  

9 класс  

Литературные туры в Великобритании и России.  

Окружающий мир. (27 часов) 

5 класс  

Жизнь в городе и сельской местности. Участие в экологических мероприятиях.  

6 класс  

Описание погоды. Любимое время года. Занятия детей в хорошую и плохую 

погоду.  

7 класс  
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедники. Забота о растениях и животных. Особенности 

типичной английской деревни.  

Средства массовой информации. (17 часов) 

5 класс  

Правила безопасности при пользовании Интернетом.  

9 класс  

Телевидение: каналы, программы. Радио. Пресса: виды периодических изданий. 

Газеты и журналы для подростков. Интернет. Реклама. Любимое средство массовой 

информации. Роль средств массовой информации в жизни человека.  

Страны изучаемого языка и родная страна. (104 часа) 

5 класс  
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Традиции и 

обычаи. Национальные праздники. Любимые праздники. Известные люди 

Великобритании.  

6 класс  
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Меры весов Великобритании. Денежная система Великобритании. Рецепты 

традиционных британских блюд. Знаменитые люди и их достижения.  

7 класс  

Достопримечательности Великобритании, России, мира. Семь чудес света. 

Исторические события и памятные даты Великобритании, США, России. Знаменитые 

люди Великобритании, США, России и их достижения. Деятельность благотворительных 

организаций в странах изучаемого языка и в родной стране. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Мой родной город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Достопримечательности моего города.  

8 класс  

Географическое положение, население Великобритании, Австралии, России. 

Национальные символы Великобритании, США, России. Достопримечательности 

Великобритании, России. Экскурсия по Лондону. Крупные города. Праздники 

Великобритании, США, России. Знаменательные даты США. Обычаи и традиции. 

Подарки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Знаменитые 

люди Великобритании, США, России. Представления людей из различных стран о 

Великобритании и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения/этикета в стране изучаемого языка и в родной стране.  

9 класс  

Достижения Великобритании и России в разных областях науки и культуры. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Достопримечательности Англии. Музыкальная карта 

страны. Литературная карта Великобритании и родной страны. 

Благотворительные организации. Самые распространённые языки, роль 

английского/русского языка в мире.  

5 класс. 

Содержание  

Моя семья. Члены семьи. Взаимоотношения в семье. Помощь по дому. Распорядок 

дня в семье. Занятия семьи в свободное время. Совместное проведение досуга. Правила в 

семье, помогающие предотвратить конфликтные ситуации. Помощь пожилым людям.  

Мои друзья. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Увлечения, любимые игры. Занятия в выходные дни. 

Посещение театра, музея, тематического парка, зоопарка.  

Школа. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Правила поведения в 

школе. Школьная форма. Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Летние каникулы.  

Путешествия. Путешествие по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. 

Посещение различных городов Великобритании, России и мира. Экскурсия по Лондону. 

Семейные путешествия. Морское путешествие.  

Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской местности. Участие в 

экологических мероприятиях.  

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Традиции и обычаи. Национальные 

праздники. Любимые праздники. Известные люди Великобритании.  

 

6 класс 

Содержание  
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Моя семья. Занятия в свободное время.  

Мои друзья. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Межличностные отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (занятия в музыкальных, спортивных и 

других кружках и секциях). Семейные походы по магазинам и самостоятельные покупки. 

Выбор и покупка подарков.  

Здоровый образ жизни. Здоровье детей. Посещение врача. Вредные привычки. 

Здоровый образ жизни. (12 часов) 

Школа. Отношение к школе. Школьная форма. Организация скаутов в 

Великобритании и США, её законы. 

Выбор профессии. Профессии. Виды работ, которые выполняют люди разных 

профессий. Необычные профессии. Профессии родителей и близких родственников. 

Трудоустройство подростков в летнее время. Выбор будущей профессии. (14 часов) 

Окружающий мир. Описание погоды. Любимое время года. Занятия детей в 

хорошую и плохую погоду. 

Страны изучаемого языка и другая страна. Меры весов Великобритании. 

Денежная система Великобритании. Рецепты традиционных британских блюд. 

Знаменитые люди и их достижения.  

7 класс 

Содержание  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Занятия членов семьи в свободное время. 

Помощь по дому, распределение домашних обязанностей. Совместное проведение досуга.  

Мои друзья. Черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

одноклассниками. Лучший друг/ подруга. Проблемы с друзьями.  

Свободное время. Любимые занятия в свободное время. Посещение музея. Хобби. 

Детские организации и клубы в Великобритании, Австралии, США, России. Участие в 

добровольческих акциях и ярмарках. Помощь пожилым людям и инвалидам.  

Спорт. Спортивные занятия в свободное время. Футбол в Великобритании.  

Школа. Типы школ в Великобритании. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия и школьные 

клубы. Летние каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Участие в 

международных школьных проектах и международном обмене.  

Окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Забота о растениях и животных. 

Особенности типичной английской деревни.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, России, мира. Семь чудес света. Исторические события и памятные даты 

Великобритании, США, России. Знаменитые люди Великобритании, США, России и их 

достижения. Деятельность благотворительных организаций в странах изучаемого языка и 

в родной стране. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Мой родной город: 

его прошлое, настоящее и будущее. Достопримечательности моего города.  

 

8 класс 

Содержание  

Мои друзья. Внешность друзей, одноклассников.  

Свободное время. Детские летние лагеря за рубежом и в родной стране. Модные 

тенденции разных лет. Предметы одежды. Покупка одежды. Роль моды в жизни 

современной молодёжи. Отношение к школьной форме.  

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровое 

питание. Мифы и факты о здоровом образе жизни. Советы по здоровому образу жизни.  
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Спорт. Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. Школа. Школьное питание. Поздравительные открытки. 

Школьная форма. Традиции частных школ в отношении школьной формы.  

Путешествия. Планирование путешествия. Любимые способы путешествия. 

Выбор транспорта для путешествия. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население Великобритании, Австралии, России. Национальные символы Великобритании, 

США, России. Достопримечательности Великобритании, России. Экскурсия по Лондону. 

Крупные города. Праздники Великобритании, США, России. Знаменательные даты США. 

Обычаи и традиции. Подарки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 

традиции. Знаменитые люди Великобритании, США, России. Представления людей из 

различных стран о Великобритании и британцах. Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения/этикета в стране изучаемого языка и в родной стране.  

9 класс 

Содержание  

Моя семья. Свободное время в кругу семьи: выбор и просмотр телевизионных 

программ. Влияние семьи на выбор профессии.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты. Литературные жанры. Предпочтения подростков в 

чтении. Знаменитые писатели и их произведения. Карманные деньги. Влияние рекламы на 

выбор покупок.  

Здоровый образ жизни. Теле- и интернет-зависимость: влияние телевидения, 

Интернета, рекламы на жизнь подростков.  

Школа. Типы школ в Англии, США и России, сходство и различия в системах 

образования. Продолжение образования после школы. Лучшие учебные заведения 

Великобритании и России. Изучение иностранных языков. Моя школа, мой класс, мои 

одноклассники. Участие во внеклассных мероприятиях. Школьные благотворительные 

концерты. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Школьный альбом 

выпускника. Работа подростков во время каникул. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Выбор профессии. Популярные и перспективные профессии. Проблема выбора 

профессии. Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Планы на 

будущее. Поиск работы. Трудоустройство подростков. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

Путешествия. Литературные туры в Великобритании и России.  

Средства массовой информации. Телевидение: каналы, программы. Радио. 

Пресса: виды периодических изданий. Газеты и журналы для подростков. Интернет. 

Реклама. Любимое средство массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни человека.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Достижения Великобритании и 

России в разных областях науки и культуры. Выдающиеся личности, лауреаты  

Нобелевской премии. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. История рок- 

и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. 

Достопримечательности Англии. Музыкальная карта страны. Литературная карта 

Великобритании и родной страны.  

 

Тема  Количество 

часов  

5 класс   

Unit 1 Давайте знакомиться! 13 
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Unit 2 Правала вокруг нас 14 

Unit 3 Хорошо помогать людям 10 

Unit 4 Каждый день и выходные  11 

Unit 5 Мои любимые праздники 14 

Unit 6 Мы замечательно путешествовали по Англии 14 

Unit 7 Мои будущие каникулы 13 

Unit 9 Мои лучшие впечатления 13 

6 класс   

Цикл 1 What do you look  like? Как ты выглядишь? 10 

Цикл 2 What are you  like? Что ты хочешь?  15 

Цикл 3 Home, sweet home. Дом, милый дом.  11 

Цикл 4 Do you like to go shopping? Тебе нравится ходить по 

магазинам?  

13 

Цикл 5 Do you care about you care about your health. Ты 

заботишься  о своем здоровье.  

15 

Цикл 6 What ever the weather… Какой бы ни была погода… 15 

Цикл 7 What are you going to be? Кем ты собираешься стать?                                       24 

7 класс   

Цикл 1 Are you happy at school? Ты счастлив в школе?  10 

Цикл 2 What are you good at? В чем ты хорош? 10 

Цикл 3 Can people do without you? Смогут ли люди без тебя? 12 

Цикл 4 Are you a friend of the planet? Ты друг планеты?  10 

Цикл 5 Are you happy with your friends? Ты счастлив со своими 

друзьями?  

12 

Цикл 6 What is best about your contry? Что лучшее в твоей 

стране?  

8 

Цикл 7 Do you have an example to follow? У тебя есть пример 

для подражания? 

10 

Цикл 8 How do you spend you free time? Как ты проводишь свое 

свободное время? 

11 

Цикл 9 What are the most famous sights of your contry? Какие 

самые знаменитые места в твоей стране? 

10 

Цикл 10 Are we different or alike? Мы различны или похожи? 9 

8 класс   

Цикл 1 My country at a glance. Моя страна на первый взгляд 12 

Цикл 2 Is your country a land of traditions? Твоя страна - страна 

традиций?  

15 

Цикл 3 Do you like travelling? Тебе нравится путешествовать?  21 

Цикл 4 Are you a good sport?  12 

Цикл 5 A healthy living guide. Гид по здоровому образу жизни. 18 

цикл 6 Changing times, changing styles. Менятется время, 

меняется мода 

24 

9 класс   

Цикл 1 Reading…? Why not? Чтение…? Почему бы и нет? 12 

Цикл 2 Let the music begin… Пусть начанается музыка… 15 

Цикл 3 What,s the News? Какие новости? 21 

Цикл 4 What school do you go to? В какую школу ты 

собираешься?  

12 

Цикл 5 School… What,s next? Что дальше?  18 

Цикл 6 My country in the world . Моя страна в мире. 13 
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Цикл 7 Our school yearbook. Наш школьный годовой альбом 11 

2.2.1.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Горизонты». 5-11 классы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. Предметная линия учебных пособий  «Горизонты». 10-11 

классы. Базовый и углубленный уровни: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение,2020 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонарода 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;  

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 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 компетенции 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 ценностей 

жизни во всех ее 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 сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учебе 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);  

2) 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);  

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 (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);  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 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);  

5) 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);  

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 (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);  
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7) 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);  

8) 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);  

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 (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 результаты  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетенции;  

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  

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в  

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости  

переспрашивая, уточняя;  

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 



 

 

170 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

изучаемого языка;  

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль  

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудировании  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

 (сообщение/интервью);  

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  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного  

содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным  

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста  

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов;  

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей  

информации;  

Письменной речи  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул  

 речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

применение правил написания изученных слов;  

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного  

 языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных  

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  

правильное членение предложений на смысловые группы;  

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их  

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,  

конверсия);  

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,  

антонимии и лексической сочетаемости;  

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и  

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных  

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
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эквивалентов,  

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений,  

числительных, предлогов);  

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и  

русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция  
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;  

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм  

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых  

в странах изучаемого языка;  

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

знакомство с образцами художественной,  

публицистической и научно-популярной литературы;  

понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном  

поликультурном мире;  

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго  

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях,  

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых  

иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на  

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой  

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать  

 текст с разной глубиной понимания);  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении  

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

работу;  

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и  

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,  

мультимедийными средствами);  

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения  

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере  
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе  

культуры мышления;  
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представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и  

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,  

самореализации и социальной адаптации;  

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на  

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных  

обменах, туристических поездках и т. д.;  

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с  

носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных  

 контактов в доступных пределах.  

В эстетической сфере:  

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором  

иностранном языке;  

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором  

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки,  

литературы стран изучаемых иностранных языков.  

В трудовой сфере: Умение рационально планировать свой учебный труд иработать 

в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

иорфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и яызковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения 

речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном 

этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета “Иностранный язык”. 

Предметное содержание речи 

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, 
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Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, где их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7классы) до 4-5 

реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительностьдиалога 1,5-2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 

минуты. Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания – до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текста для чтения– 600–700 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
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или несколько коротких текстов и выбрать необходимою информацию. Объём текста для 

чтения – около 350 слов. 

Письменная речь 

Умения: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

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

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес. 

Языковые навыки и знания 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго изучаемого языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словооразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);-keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

 Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

 прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозадачности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
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«Характеристика основных видовдеятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das 

Bild an die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, worhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt 

vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bucherzu lesen); 

сложноподчинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefailt 

dasDor-fleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbrigen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 

inMathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточным времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne 

… zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательных глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

 местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

 anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

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

предметов (знания межпредметного характера). 
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Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных 

высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

nредварительноnоставленных воnросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменнойинформации работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение 

основнойинформации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечениеполной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями 

Тематическое планирование 

 

Тема  Количество часов  

5 класс  70  

Знакомство  9  

Мой класс.  9  
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Животные  9  

Маленькая перемена.  2  

Мой день в школе.  9  

Хобби.  9  

Моя семья  9  

Сколько это стоит?  9  

Большая перемена  5 

6 класс  70  

Мой дом.  9  

Это вкусно  9  

Моё свободное время.  9  

Маленькая перемена.  3  

Смотрится отлично  9  

Вечеринки.  9  

Мой город.  9  

Каникулы.  7  

Большая перемена . Повторение. 6  

7 класс  70  

Как прошло лето?  9  

Планы на будущее  9  

Дружба.  9  

Маленькая перемена.  2  

Изображение и звук.  9  

Взаимоотношения.  9  

Это мне нравится.  9  

Подробнее о себе  8 

Большая перемена.  6  

8 класс  70  

Фитнес и спорт.  9  

Школьный обмен.  9  

Наши праздники.  9  

Маленькая перемена  2  

Воздух Берлина.  9  

Мы и окружающий мир.  9  

Путешествие по Рейну  9  

Прощальная вечеринка.  7  

Большая перемена.  3  

Резерв  2  

9 класс  68  

Профессия  6  

Проживание.  6  

Будущее.  6  

Еда.  6  

Хорошего выздоровления.  6  

Политика и я.  7  

Планета Земля.  6  

Красота.  6  

Получать удовольствие.  6  

Техника.  6  
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2.2.1.7. История России. Всеобщая история  

Всеобщая история 

5 класс 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина  - О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 2-е изд., дораб. –М.: 

Просвещение, 2014 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать 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.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание предмета 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 
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Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди - наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная' живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации(неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 
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усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах.  Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. . 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 
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мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообл6жения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности - город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны 

и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём 

Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция  

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 
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Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» И «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солоно своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 
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Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афин-

ского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 

пер сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 'представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

'Горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих  планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

    В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 
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Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока ив Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул - 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
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Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

 Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христиaHcTBa. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа  (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
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государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности 

в мировую культуру. 

6 класс 

Учебник: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс Е.В.Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе 

Содержание  

Введение  Живое Средневековье.   

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Образование варварских государств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Переход от обычая к 

писанному закону как инструменту внедрения регулирования единых порядков на 

территории Франкского государства. Складывание крупного землевладения и новых 

отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа Римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государств пап римских – 

Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 
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Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных 

отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет —новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — 

первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в IV—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии 

в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия 

— единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия 

при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства 

в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство 

интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на 

другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и 

его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3.Арабы в VI—ХI вв.   

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 

образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 
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Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский 

халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности 

и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. 

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе .  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли 

в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 
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европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

— носители идей свободы и права. Союз королей 

и городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв.  Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда».  Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 
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Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов 

у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 

государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия —многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр 

еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. 

Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. 

Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные 

потери и приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  

 Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: 
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этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. 

Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 

Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение 

коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века   
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов.  Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в 

Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 

химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной 

печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом.  Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 
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Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление 

основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

7 класс 

Учебник: Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени. 7 класс 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкин  

Содержание  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (12 ч.) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. Новое время - эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
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мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства.  Повседневная жизнь. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

 Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 
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Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития 

революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе 

и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство а Европе и колониях). (3 ч.) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды - «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне 
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Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна 

в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия - первая страна в 

Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 

1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Парламент против короля. Революция в Англии.  Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 

с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч.) 
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. - продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 
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разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 Мир художественной культуры Просвещения. вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 

в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

 Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 
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провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

(2 ч.) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока – путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времеии. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

8 класс 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс А.Я .Юдовская и 

др.; под ред. А.А.Искендерова 

Содержание  

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

10 XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели США. 
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  Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра. 

 Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

9 класс 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. А.Я.Юдовская и др. 

под ред. А.А.Искендерова 

Содержание  

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика 

меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. 

         Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

 Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

 Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя 

политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при 

Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские 

революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 
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политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное 

право.  

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур.  

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.  

 Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического 

развития и политического устройства. Кризис Австрийской империи. 

Провозглашение конституционной дуалистической Австро- Венгерской монархии (1867). 

Император Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.  

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале 

XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон.  

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.  

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская 

война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.  

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. 

Англо-бурская война.  

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных 

стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия 

(Антанты). Марокканские кризисы. 

 Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 
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 Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи 

университета за пределы Европы.  

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

5 класс 70 

Введение 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 

Раздел 2. Древний Восток   20 

Раздел  3. Древняя Греция 21 

Раздел IV. Древний Рим   17 

Повторение 4 

6 класс 30 

Введение 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

 Византийская империя и славяне в IV—XI вв. 3 

Арабы в VI—ХI вв. 2 

Феодалы и крестьяне 2 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Католическая церковь в XI-XIII вв.  Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной 

Европе 

6 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

Культура Западной Европы в Средние века   3 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

7 класс 26 

Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

Первые революции нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство а Европе и колониях) 

3 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Повторение 1 

8 класс 28 

Введение 1 

Рождение нового мира 8 

Европейские страны в XVIII в. 4 

Эпоха революций 5 

Традиционные общетва Востока. Начало европейкой 

колонизации 

2 

Заключение 1 
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Резерв 7 

9 класс 30 

Введение  1 

Начало индустриальной эпохи  9 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 3 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале 

XX в.  

9 

История России 

6 класс 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России» 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/А.А. Данилов , О.Н. Журавлева, И.С. Барыкина. – М.: Просвещение,2018 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаи- модействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты  
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
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 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполне- нии задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты  
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на- 

родов и государств, местах важнейших событий; 

изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.др.), 

публицистических произведениях, записках ино- странцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 
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использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятель- ности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

поиск и оформление материалов древней истории сво- его края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Фак торы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви —восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 
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Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода 

и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого 
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государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

Учебник: История России 7 класс Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукина, 

А.Я.Токарева; под ред. А.В.Торкунова 

Россия в XVI в. ( 20 ч.) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Сто- глав». Земская реформа.     

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. 

 Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 Россия в XVII в. (20 ч.) 

 Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги  

Смутного времени.  

      Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 
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управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

     Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

      Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

     Социальные движения второй половины XVII в. Соля- ной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

     Вестфальская система международных отношений. Рос- сия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение 

в со- став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Ре- чью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

      Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

       Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви.  

      Культурное пространство 

 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири.  

8 класс 

Учебник: История России 8 класс Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, 

А.Я.Токарева; под ред. А.В.Торкунова 

 

Содержание  

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. (13 ч).  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

  Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.      

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

 Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  
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Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

 Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

 Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 
 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.     

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русскошведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9ч).  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
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экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

 Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I (2ч). Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство Российской империи. Повседневная жизнь сословий 

в XVIII в. (9 ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания 

9 класс 

Учебник: История России 9 класс Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева; под ред. А.В.Торкунова 

Содержание  

Александровская эпоха: государственный либерализм (9 ч.) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
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Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический 

и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм (8 ч.) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

 Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма.Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий. 
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Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (7 ч.) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

 Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III (7ч.) 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  
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Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи (9 ч.) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

 Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.   

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв.  

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  
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Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы.  

Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

6 класс 40 

Введение 1 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

Русь в IX – первой половине XII в. 11 

Русь в середине XII – начале XIII в. 5 

Русские земли в середине XIII -  XIV в. 10 

Формирование единого Русского государства 8 

7 класс 40 

Россия в XVI в. 20 

Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

8 класс 40 

Введение 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

Российская империя при Екатерине II 9 

Россия при Павле I 2 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

9 класс 40 

Россия в первой четверти XIX в. 9 

Россия во второй четверти XIX в. 8 

Россия в эпоху Великих реформ 7 

Россия в 1880-1890-е гг. 7 

Россия в начале XX в. 9 

2.2.1.8. Обществознание  

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :  [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2017.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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 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;  

отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением.     

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются целостные представления в следующих сферах:  

Познавательная:   

биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия 

человека и животного;  

основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, 

учение и труд; 

  познание человеком мира и самого себя;  

 межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в 

группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

  семья как малая группа и семейные отношения.  

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью 

личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей.  

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).  

Ценностно-мотивационная:  

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций;  

установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  

Трудовая:  

осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

 понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся.  

Эстетическая: 

 понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека).  
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Коммуникативная:  

знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации;  

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов.  

Метапредметные результаты:  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои 

способности: 

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа;  

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей;  

3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечении её;  

5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на 

основе межпредметных связей и личного опыта;  

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами;  

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения.  

Содержание  

Тема I. 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 занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

Тема II. Человек и его деятельность (9 ч.). Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 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 III. Человек среди людей (11 ч.). Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые 

отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели 
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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. 

7 класс 

Содержание  

Введение (1ч) 

Вводный урок.  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (11ч) 

Что значит жить по правилам (1ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и обязанности граждан (2ч) 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы (2ч) 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества (2ч) 

Защита Отечества - долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Для чего нужна дисциплина (1ч) 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Виновен – отвечай (1ч) 

Ответственность за нарушение законов.  Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Кто стоит на страже закона (1ч) 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» (1ч) 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Глава II. Человек в экономических отношениях  (13ч) 

Экономика и ее основные участники (2ч) 

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители. Производители. 

Мастерство работника (1ч) 

Мастерство работника.  Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль (2ч) 
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Производство, затраты, выручка, прибыль.  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 и формы бизнеса (2ч) 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.  

Обмен, торговля, реклама (1ч)  

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги, их функции (1ч) 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.  

Экономика семьи (2ч) 

Экономика современной  семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  

Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях» (2ч) 

Человек в экономических отношениях. 

Глава III. Человек и природа (5ч) 

Человек часть природы (1ч) 

Человек часть природы.  Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  

Охранять природу – значит охранять жизнь (1ч) 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе.  Главные  правила 

экологической морали.  

Закон на страже природы (1ч) 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Практикум по теме: «Человек и природа» (2ч)  

Человек и природа. 

Заключительные уроки (2ч) 

Резерв (3ч) 

8 класс 

Содержание  

Введение (1 ч.) 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа.  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. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 
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XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности.  

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Практикум по теме «Личность и общество» 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России.  

Мораль. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 

поведения.  

Долг и совесть. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека.       Моральный выбор. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль.  

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука в современно обществе. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. 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 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества. 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. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего 

она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.   

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера» 

Глава IV. Экономика (13 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.  

Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности.  
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Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Производство - основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданами. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.  

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика». 

Заключительный урок. 

Резерв. 

9 класс 

Содержание  

Раздел I. Политика (10 ч.). 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. Международные и межгосударственные отношения. 

Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство (7 ч.). Что такое конституционный строй. 

Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная и представительная 

власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной власти в стране. 

Субъекты Российской Федерации. 
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Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. 

Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. 

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства (12 ч.). Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 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 правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность 

гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой 

кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 

семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Административные правоотношения. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях (КоАП). Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. 

Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

6 класс 35 

Введение 1 

Загадка человека 12 

Человек и его деятельность 9 

Человек среди людей 11 

Заключительный урок 1 

Резерв 1 

7 класс 35 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе 11 

Человек в экономических отношениях   13 

Человек и природа 5 

Заключительные уроки 2 

Резерв 3 

8 класс 35 

Введение 1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 
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Социальная сфера 5 

Экономика 13 

Заключительный урок 1 

Резерв 1 

9 класс 34 

Введение 1 

Политика  10  

Гражданин и государство 7  

Основы российского законодательства 12 

Заключительный урок 1 

Итоговое повторение 1 

Резерв 2 

2.2.1.9. География  

Ким Э.В. География. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК  под. ред. О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева, Э.В. Ким. -  М.: Дрофа,2017 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия 

в социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

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

видов деятельности; основами экологической культуры. 

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 и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 
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готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География. Землеведение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации;  
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уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

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

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

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной 

деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять описания объектов; 

составлять простой и сложный план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать работу 

одноклассников; выявлять причинно-следственные связи; анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами объекта; составлять вопросы к 

текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», 

«океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), 

«озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», 

«погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», 

«биологический круговорот»; называть и показывать по карте основные географические 

объекты; обозначать на контурной карте географические объекты; называть методы 

изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры основных форм рельефа 

суши и дна океана; объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового 

океана; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; описывать погоду своей местности; 

вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
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применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

называть основные задачи географической науки, и в частности  географии России; 

приводить примеры объектов изучения экономической и социальной  географии; 

 называть различные источники географической информации, объясняя их 

особенности 

называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; 

давать характеристику основных этапов формирования хозяйства России; 

называть основные отрасли сельского хозяйства, виды сельскохозяйственных 

угодий; 

показывать на карте и объяснять географию размещения основных зерновых и 

технических культур; 
выделять и называть подотрасли животноводства; 
объяснять географию размещения и особенности зональной специализации, 

сочетание сложившихся направлений земледелия и животноводства; 

называть состав АПК, основные проблемы, связанные с развитием АПК; 

объяснять влияние различных условий на развитие и размещение пищевой и 

легкой промышленности; 

давать характеристику отрасли (межотраслевого комплекса) на основе различных 

источников информации 

называть отрасли, входящие в состав топливно-энергетического комплекса; 

приводить примеры и показывать на карте главные районы добычи угля, нефти, 

газа, основные центры производства энергии; 

давать оценку основных видов топливных полезных ископаемых с позиций их 

использования в энергетике и химической промышленности; 

определять по статистическим данным объемы выпуска продукции ТЭК и его 

отраслей; 

называть проблемы, связанные с работой ТЭК, и причины их возникновения; 

давать характеристику отрасли (межотраслевого комплекса) на основе различных 

источников информации; 

показывать на карте основные районы добычи сырья для металлургии; 

объяснять особенности географии металлургической промышленности; 

называть и объяснять проблемы, связанные с работой металлургических 

производств; 

показывать на карте основные районы добычи сырья для химической 

промышленности; 

показывать на карте районы (центры) производства химической продукции; 

называть состав химической промышленности, выявлять внутриотраслевые и 

межотраслевые связи; 

объяснять отличительные черты основных химических производств (бума ги, 

продуктов переработки нефти); 
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называть проблемы, связанные с работой химической промышленности, и 

причины их возникновения; 

приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать на карте; 

объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных 

районов России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, 

значение географического разделения труда; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные 

районы и центры отраслей промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 

отрасли и межотраслевых связей и особенностей их размещения; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; — называть, показывать на 

карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять особенности их 

размещения и влияние различных факторов на размещение 

называть факторы географического положения Центральной России; 

определять особенности географического положения Восточно-Евро пейской 

(Русской) равнины; 

определять и приводить примеры географических особенностей  равнины; 

показывать на карте географические объекты, давать характеристику природных 

особенностей (рельефа, климата, природно-растительных зон) Русской равнины; 

характеризовать роль Волги как стержня единого водного пути, изме нений 

природных особенностей в связи с хозяйственным использованием важнейшей водной 

артерии России; 

объяснять значение и роль Волги в истории России; 

давать физико-географическую характеристику реки 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономических районов; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудо вые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять ведущие существующие отрасли хозяйства района, показывать на карте 

главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района; 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 
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состав и границы экономических районов; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района 

показывать на карте состав и границы Северо-Западного района; основные 

природные объекты, определяющие его своеобразие; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

давать характеристику особенностей формирования Санкт-Петербурга как 

культурной столицы России; 

определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять, 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района; 

объяснять хозяйственные различия внутри района 

показывать на карте состав и границы Европейского Севера; основные природные 

объекты, определяющие его своеобразие; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

определять показатель специализации по статистическим данным; 

сопоставлять, объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения 

хозяйства на территории района; 

объяснять хозяйственные различия внутри района; 

объяснять роль Европейского Севера как исторического центра русской культуры; 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономического района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие терри тории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района 
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читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономического района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района; 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономического района, основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района  

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономического района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории района, хозяйственные различия внутри района; 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте 

состав и границы экономического районов, основные природные объекты, определяющие 

своеобразие районов; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП районов; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы районов; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 
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территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства районов, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства на 

территории районов, хозяйственные различия внутри районов  

читать и анализировать комплексные карты географического района; 

составлять комплексные географические описания и географические 

характеристики территорий; 

выявлять особенности развития географического района; показывать на карте 

состав и границы экономического района, основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения 

хозяйства по территории района, хозяйственные различия внутри района 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

5 класс 

Содержание 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля 

вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? 

Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли 

землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему 

Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и 

ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько 

на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменились 

представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояние? Как определить по 

глобусу направление? 
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Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги 

большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? 

Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления 

были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты 

северные территории самого крупного материка Земли? Как исследовали внутренние 

пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников, литературные произведения — 

источники географической информации. 
Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические 

горные породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое 

значение имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как 

различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные 

породы и минералы? 

Тема 6. Гидросфера (3 ч) 

Мировой круговорот воды в природе. Почему на Земле не истощаются запасы 

пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль 

в жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни 

человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и 

как составляются прогнозы погоды? 
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Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение 

за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла 

жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу 

планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему 

так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

6 класс 

Раздел VI. Природа Земли 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

      Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? 

Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? 

     Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? 

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что 

такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? 

Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

      Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

     Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Температура воздуха.  Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в 

течение года? Везде ли  на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое 

ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? 

Какие бывают атмосферные осадки? 

      Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 

атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют 

на климат? Как на климат влияет распре- деление суши и моря? 
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Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров. 

      Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление 

ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю 

температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное 

давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? 

Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на 

характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

      Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как 

связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких усло 

вий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? 

Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Понятие о географической  оболочке.  Как  связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая 

оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

      Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные 

зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в 

жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные 

зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей 

планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

7 класс 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 5 ч. 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью 

света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

      Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по 

географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

     Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно 

использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем 

полезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как 
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могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки 

и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, 

природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические 

названия? 

Раздел I. Земля — планета людей. 8 ч. 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

      Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного 

шара? Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются 

ли у рас преимущества друг перед другом? 

     Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? 

Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в 

городе и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов 

общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими вида ми хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

      Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает 

сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как 

связаны экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира - 51 ч. 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой 

океан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 

Каковы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как 

человек   

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое 

положение. Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического 

положения? Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

      Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так 

разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? Чем переходные 
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климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для 

чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения 

почвенно-расти- тельных зон? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы 

особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на формировании 

природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и почему 

отличают территорию Исландии от остальных стран региона? 

      Средняя Европа.  Британские  острова  (Великобритания  и Ирландия). Где 

находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как 

влияют воздушные массы и океанические течения на климат и при- родные зоны страны? 

Чем характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских 

островах? Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее 

колониального величия и теперь? Каковы основные черты населения Британских 

островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и 

Великобритании? 

     Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический 

союз Бенилюкса? Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных 

частей природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие 

сложности, связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть 

жителям Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о 

Бельгии? 

      Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как 

увеличивается абсолютная высота и меняются природные комплексы страны при движении 

с севера на юг? 

В чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? 

Каковы особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в 

Альпах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран 

Европы? В какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные природные 

явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие 

отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются важными и в наше 

время, а какие стали особенно активно развиваться во второй поло- вине XX в.? 

      Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. 

Какую часть Европы и почему называют Восточной? Как меняется природа этой части 

света при движении с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлантического 

океана? Как четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной 

Европы? Какие страны и почему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходство 

природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах, 

какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со странами 

Балтии и странами Восточной Европы? 

      Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического 

положения этих стран по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет 

выход к морю? Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и 

винограда? Какие уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой 

языковой группе относятся жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова 

история отношений России с этими странами? 

      Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском 

полуострове. Как различаются размеры и государственное устройство Испании и 
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Португалии? Какими эти страны были раньше и где они имели колониальные владения? 

Как влияние близости к Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве 

Португалии? Почему Испанию называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные 

ценности в пределах этих стран составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах 

отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости? 

      Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую 

геологическую эпоху образовались горы Италии и какие опасные природные явления 

наблюдаются на территории страны? В чем различия в размещении населения и отраслей 

хозяйства между севером и югом Италии? Где находятся самые главные и мощные в 

промышленном отношении города страны? Какими архитектурными и культурными 

памятниками знаменита Италия? 

     Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие 

— Балканскими? В чем особенность географического положения Балканского полуострова? 

Чем рельеф Балканского полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа 

Балканских и Дунайских стран? В чем особенности национального состава населения этих 

стран? Какие черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран 

региона? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями 

характеризуется географическое положение России? 

      Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности 

природы России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность 

населения России? Как различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света 

лежит регион? Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы 

географического положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности 

населения и хозяйства стран Закавказья? 

      Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? Какова природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны 

региона? Чем определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие 

религии зародились на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического 

состава населения этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства 

развиты на Аравийском полуострове? 

      Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности 

географического положения определяют природу стран региона? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

      Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и 

численности населения различаются Китай и Монголия? Что характерно для 

климатических условий зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости 

находятся на территории этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и 

Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности 

географического положения и природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности 

природы и населения стран Корейского полуострова? 

     Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к 

этому региону? В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии 

живут люди? 

      Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной 

Азии? Характерные особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии 

живут люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона и какое 
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воздействие на них оказал человек? 

ТЕМА 7. АФРИКА 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они 

зависят от географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

      Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о 

прошлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

      Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем 

отличается природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории 

Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

      Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа 

этих стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

     Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому 

положению? Каковы особенности при- роды этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы 

особенности географического положения и природы Северной и Южной Америки? 

     Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа 

Канады? Как живут канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого 

в мире острова Гренландия? 

Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

      Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? 

Кто такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США? 

     Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной 

Америке? Что такое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство 

Мексики? Каковы особенности небольших стран Центральной Америки и многочисленных 

островов Вест-Индии? 

      Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа 

Амазонии? Чем отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты 

населения и хозяйства Бразилии? 

     Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют 

Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? Лаплатские страны. Какие страны называют 

Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем характеризуется население и хозяйство 

Лаплатских стран? 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? 

Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

      Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? 

Какие особенности характерны для со- временного населения и хозяйства Австралийского 

Союза? 

      Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения 

Океании? Каковы отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как 

образуются коралловые рифы и атоллы? 
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ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем 

похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная 

часть Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

      Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 

отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 3 ч. 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу 

первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается 

изменение природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных 

оболочках под влиянием деятельности чело- века? 

     Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений 

человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 

8 класс 

Содержание  

География России. Природа и население. 

Введение. 1 ч 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России 8 ч. 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

      Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где 

на Земле начинаются новые сутки? 

      Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 

расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? 

      Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию 

страны? Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности 

административно-  территориального устройства России? 

     Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и 

Канады. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

3. Решение задач на определение поясного времени. 

  Раздел II. Природа и человек 40 ч 

  ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст 

и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 
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Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины 

России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

      Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 

Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как 

воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 

изменяет рельеф? 

      Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 

Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 

ископаемых влияет на окружающую среду? 

      Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей 

тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными 

источниками географической информации на примере своего края. 6. I вариант. 

Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо  из  территорий  (по выбору). 

Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в 

хозяйстве.  II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния при- родных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины 

или Северный Кавказ, степной и горный Крым). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 

холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

      Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны 

и    антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 

России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности 

климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

      Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур 

и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 

изменения температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

      Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и 

субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного 

климатического пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

      Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского 

хозяйства? 

      Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки 

зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния 

климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 

могут быть озерные котловины? 

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя 

мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

      Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое 
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болото? Где распространены болота? 

      Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные 

воды для человека? 

      Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 

      География почв России. Почему на севере почвенный про- филь маломощный? 

Какие типы почв наиболее распространены в России? 

      Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? 

Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 

поддерживать плодородие почв? 

      Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 

Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 

комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных  территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на 

ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

      Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 

ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 

отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 

природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

     «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

      Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? 

Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

     Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 

людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

      Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни 
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и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 

Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? Лесостепи и степи. Что такое современная 

лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как используются 

лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как 

характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой 

состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

     «Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир 

горных районов? 

     Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими 

видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь 

людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие 

физико-географические страны выделяют в России? 

      Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в 

разных природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 

значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 

ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 

территории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного 

из видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России 17 ч 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

      Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения 

России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

      Возрастной состав населения России. О чем может рас- сказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения 

на основе разных источников информации. 
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ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? Миграции населения России. Какое 

влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные и 

обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении 

людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает 

в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения 

населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

География рынка труда. Какие этапы проходит чело- век в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 

районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? 

Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

      Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

      Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

      Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? 

Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

     Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, 

чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит 

урбанизация в сельской местности? 

      Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России 

по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов 

и административно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте 

главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных 

территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. 

Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

Резерв (повторение и обобщение) 

9 класс 

Содержание  

География России. Хозяйство и географические районы 

Введение. 1 ч 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 
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Раздел I. Хозяйство России 20ч. 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают  под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

     Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития 

прошла экономика России? Каковы принципы географического районирования России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что 

такое агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

     Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного 

комплекса? 

      Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 

расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились 

социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? 

Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности?  

Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

      Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения? 

Металлургический  комплекс.  Почему  металл называют «хлебом» экономики? 

В чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на 

размещение пред приятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? 

Каковы особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

      Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в 

жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое 

значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

       Химическая промышленность. Почему химическая промышленность 

является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 

химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие 

производства составляют основу химии полимеров? 

     Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

     Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 
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Территориальное (географическое)  разделение  труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

      Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, 

характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение 

влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на при- мере машиностроения 

или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт). 7. Обозначение на контур- ной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением 

территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

Раздел II. Районы России - 45 ч. 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

      Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию 

великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 

Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? 

      Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий 

потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

      Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? 

В чем  заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии 

района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 

Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных 

путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

    Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль 
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Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург 

называют городом-музеем? 

     Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 

России? Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

     Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую 

роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственных условиях? 

     Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

      Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

      Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 

хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших 

городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Европейский юг России 

      Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? 

Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? 

      Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие 

отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? 

      Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

      Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

      Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

     Население и города Урала. Проблемы района. Какие на- роды живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 
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Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. I вариант. 

Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России. 

II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники при- роды, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России). 12. Составление географического описания путешествия 

от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов 

Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-Печорского — по плану: 

особенности географического положения; типичные природные ландшафты; природные 

ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. Выбор города в качестве 

«региональной столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора. 14. I 

вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации. II вари- ант. Составление туристических 

маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с обо- 

снованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в 

жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

      Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми 

богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 

характеризуется растительный мир горных районов? 

      Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? 

Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

      Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 

начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

      Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? 

Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

      Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? 

Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие 

другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

      Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 

ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

      Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 

Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на 
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окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется 

хозяйство на берегах озера? 

      Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной 

металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? 

Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

     Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? 

Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? 

     Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? 

Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные 

черты Японского моря? 

     Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

      Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

       Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. 

Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных 

источников географической информации. 20. I вариант. Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная 

характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная 

характеристика Якутии как географического района с использованием различных 

источников географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике? 

      Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с 

показателями других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации 

с целью характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

Резерв - 2 ч. 

Тематическое планирование  

Тема  Количество 

часов 

5 класс  

Раздел 1. Как устроен наш мир 11 * (2 ч из 

резерва) 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной 8 
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поверхности. 

Раздел 3. Как устроена наша планета 14 

Резерв 2 

Итого 35 

6 класс  

Раздел 4. Земля во Вселенной 3 

Раздел 5. Путешествия и их географическое отражение 5 

Раздел 6. Природа Земли. 17 

Раздел 7. Географическая оболочка - среда жизни 6 

Резерв  4 

Итого 35 

7 класс  

Введение 5 

РАЗДЕЛ 1  Земля – планета людей 8 

РАЗДЕЛ 2 Океаны, материки и страны мира 51 

РАЗДЕЛ 3 Человек и планета: история 

взаимоотношений 

3 

Резерв 3 

8 класс  

Введение  1 

Раздел I Пространства России 8 

Раздел II Природа и человек  40 

Раздел III Население России  17 

Резерв (Повторение и обобщение)  4 

9 класс  

Введение  1 

Раздел I Хозяйство России 20 

Раздел II Районы России 45 

Резерв  2 

2.2.1.10. Математика. Алгебра. Геометрия.  

Предмет: Математика  

Жохов В. И. Обучение математике в 5—6 классах : методическое по-собие для 

учителя к учебникам Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шваpцбуpда. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Мнемозина, 2020  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 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 её развития, о её 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;  
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7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные результаты:  

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 необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключен (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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

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 её 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 результаты: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и выражать свои мысли в устной и письменной 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 



 

 

248 

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. 

Содержание программы 

1. Натуральные числа и шкалы.  

Обозначение натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных 

чисел. Деление с остатком. Степень числа. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий. Шкалы и координаты. Координатный луч. 

2. Дробные числа  

Обыкновенные дроби. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные 

и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Арифметические действия с десятичными дробями. Среднее 

арифметическое. Проценты. Микрокалькулятор. 

3. Текстовые задачи  

Задачи на разностное и кратное сравнение. Задачи на смысл арифметических 

действий. Задачи на зависимость величин (на движение, работу, покупки). Задачи на 

движение по воде. Задачи на части. Задачи на нахождение средней скорости. Задачи на 

проценты. Задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата, объёма 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

4. Наглядная геометрия  

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Прямоугольник. 

Квадрат. Прямоугольный треугольник. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Окружность 

и круг. Шар. Угол. Прямой и развёрнутый угол. Измерение углов. Транспортир. 

5. Алгебраические представления  

Буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнения. Упрощение выражений. Формулы. Формулы площади прямоугольника и 

квадрата, прямоугольного треугольника. Формула пути. Формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

6. Множества 

 Понятие множества. Элемент множества. Принадлежность элемента множеству. 

Конечные и бесконечные множества. Пустое множество. Подмножество, пересечение 

множеств, объединение множеств. Верные и неверные высказывания. 

7. Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 Перебор всех возможных вариантов. Правило умножения. Таблицы. Круговые 

диаграммы. 

 

Класс:  6 класс 

Содержание  

1.Делимость чисел 

 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  



 

 

249 

2. Обыкновенные дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга.  

3.Рациональные числа  

Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Сложение, вычитание, умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками. Свойства действий с рациональными числами.  

4.Алгебраические представления  

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. 

Уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая и 

координатная плоскость.  

5.Текстовые задачи  

Задачи на проценты, отношения и пропорции. Задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. Решение задач арифметическим и алгебраическим 

методами. Задачи на нахождение площади круга и длины окружности. Логические задачи. 

Граф-схемы. 

6. Наглядная геометрия  

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Конус. Цилиндр. Шар, 

сфера. Перпендикулярные и параллельные прямые.  

7. Множества 

 Числовые множества. Множества целых и рациональных чисел. 

8. Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Перебор всех возможных вариантов. Правило комбинаторного умножения. 

Таблицы. Круговые и столбчатые диаграммы. График движения. График роста. 

Тематическое планирование 

Тема Количеств

о часов 

5 класс 204 

Натуральные числа и шкалы 18  

 Сложение и вычитание натуральных чисел 24 

Умножение и деление натуральных чисел 30 

Площади и объёмы 16 

Обыкновенные дроби 29 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 18 

Умножение и деление десятичных дробей 32 

Инструменты для вычислений и измерений 20 

Множества 6 

Повторение. Решение задач 11 

6 класс 204 

Делимость чисел 24 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 

Умножение и деление обыкновенных дробей 38 

Отношения и пропорции 23 

Положительные и отрицательные числа 16 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

13 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  15 
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Решение уравнений 17 

Координаты на плоскости 16 

Повторение. Решение задач 16 

 

Алгебра 7 – 9 классы  

Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для  

общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2019  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность 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 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её 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) способности 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 действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое 

рассуждение, строить умозаключение (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), делать 

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: определение целей, распределение функций и ролей 

участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
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и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности);  

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 её 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 понимания 

необходимости 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) 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, формирование представлений 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 и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 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;  
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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. 

Содержание  курса алгебры в 7-9 классах 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углубленном уровне)  

Числа  

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа √2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

 Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих 

знак модуля.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. 

Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение 

линейных уравнений с параметром. 

 Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

 Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: 

методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные 
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уравнения вида √f (x) = a, √f (x) == √g (x) . Уравнения вида x n = a. Уравнения в целых 

числах. Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 

переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное 

неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

 Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции 

 Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельно данной прямой.  

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

 Обратная пропорциональность. Свойства функции у=к/х. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции y =f (x)для построения 

графиков функций вида y =af (kx +b) +c. Графики функций y = a +           y=       

y=  

y = | x |;  

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  
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Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость 

при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

 Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

 Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах 

конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе 

больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

7 класс 136 

Выражения, тождества, уравнения 27 

Функции 15 

Степень с натуральным показателем.   17 

Многочлены.   23 

Формулы сокращённого умножения. 22 

Системы линейных уравнений.   18 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 14 

8 класс 136 

Рациональные дроби  30 

Квадратные корни 26 

Квадратные уравнения 29 
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Неравенства 24 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 14 

Повторение  13 

9 класс 136 

Квадратичная функция  29  

Уравнение и неравенства с одной переменной  21  

Уравнения и неравенства с двумя переменными 24   

Арифметическая и геометрическая прогрессии  17  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  17  

Повторение  28  

 

Геометрия 7 – 9 классы. 

Геометрия. Сборник  примерных рабочих программ. 7-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /сост. Т.А. Бурмистрова. – 5 изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 учётом 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, инициативу, 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, её объективную трудность и собственные возможности её 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 знаковосимволические средства, 
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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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и обще-пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9) формирование 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 её 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, вектор, 

координаты) 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 объёмов 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. 

Содержание  курса геометрии в 7-9 классах 
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(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная 

симметрия геометрических фигур. Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

 Отношения 

 Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников.  

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.  

Измерения и вычисления  
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме 

и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение 

и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по трём 
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сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении.  

 

Геометрические преобразования  

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование». Подобие.  

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

 Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

История математики  
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность 

в иррациональных числах. Школа Пифагора.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тар талья, Дж. 

Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. 

Колмогоров. 

 От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

 Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. 

Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр 

I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. 

Космическая программа и М. В. Келдыш. 

Тематическое планирование 

Тема Количеств

о часов 

7 класс 68 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение. Решение задач 10 
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8 класс 68 

Четырёхугольники 14 

Площадь 14 

Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

Повторение  4 

9 класс 68 

Векторы 10 

Метод координат 11 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

13 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движение 9 

Начальные сведения из стереометрии 4 

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 9 

2.2.1.11. Информатика  

Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 классы : учебно-методическое 

пособие /сост. К.Л. Бутягина. - – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 (Программа к 

УМК Босовой Л.Л. )   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты — 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: 

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 

благодаря знанию 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:  
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владение общепредметными понятиями  «объект», «система», 

«модель»,«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливатьаналогии, 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   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 в себя: 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 ФГОС общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают:  

формирование информационной и алгоритмической культуры;  
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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, необходимогодля профессиональной деятельности 

в  современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся 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.  

Предметные результаты сформулированы к каждой содержательной линии учебного  

предмета:  

1) линия «Информация и информационные процессы»;  

2) линия «Компьютер как универсальное устройство работы с информацией»;  

3) линия «Математические основы информатики»;  

4) линия «Алгоритмы и элементы программирования»;  

5) линия «Моделирование и формализация»;  

6) линия «Обработка графической информации»;  

7) линия «Обработка текстовой информации»;  

8) линия «Мультимедиа»;  

9) линия «Обработка числовой информации в электронных таблицах»;  

10) линия «Коммуникационные технологии». 

Содержание  

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. 
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Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 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, приёмник 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, чертёж, 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 . 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. 
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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 её 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 расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 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 информации. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из 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. 
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Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

7 класс  

Информация и информационные процессы 8  

Компьютер как универсальное устройство работы с 

информацией  

7  

Обработка графической информации  4  

Обработка текстовой информации  9  

Мультимедиа  4  

Обобщение и систематизация основных понятий курса 2 

8 класс  

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Итоговое повторение 2 

9 класс   

Алгоритмы и элементы программирование  8  

Моделирование и формализация  8  

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах  

6  

Коммуникационные технологии  10  

 

2.2.1.12 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс  

(Программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» автор: 

Н.Ф. Виноградова) 

Планируемые результаты  
Личностные результаты:  

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 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;  

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: 

- 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);  
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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:  
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  

Раздел 1. В мире культуры Величие многонациональной российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, 

как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 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 

славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.Семья – хранитель духовных ценностей. 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.  

Раздел 3. Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в 

развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
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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 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. Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. В мире культуры  4  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.  15  

Раздел 3. Религия и культура  11  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  2  

Раздел 5 Твой духовный мир  3  

Итого  35  

2.2.1.13. 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  

Планируемые результаты  

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 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 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 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 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 со-циальных 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 
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к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе 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).  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

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 мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информациейи 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 

деятельностикак 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;  
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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:  

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:  
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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 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 



 

 

271 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

выделять общую точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
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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;  

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 величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
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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 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;  
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понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

закон Паскаля, 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;  

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной 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 применять его на практике;  

овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого 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  
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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 применять 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, закон 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 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 контур, 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 параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, 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:  
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понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения;  

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачас тицы; 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;  

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 поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
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основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Содержание  

7 класс  

Физика и её роль в познании окружающего мира  
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 проектов1«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.»  

Первоначальные сведения о строении вещества  

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.  

Темы проектов «Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», 

«Диффузия вокруг нас», «Удивительные свойства воды». 

Взаимодействие тел  

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. 
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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 вещества на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение». 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  
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 температур. 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. 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».  

Зачёт 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».  

Работа и мощность. Энергия  
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 — 
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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  

8 класс  

Тепловые явления.  

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 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 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. 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 
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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)», «Почему оно всё электризуется или 

Исследование явлений электризации тел»  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно 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, полупроводники 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 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 соединённых проводников. Сила тока и напряжение 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. 

Электроёмкость 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.  
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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»  

Электромагнитные явления  

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)». 

Световые явления  

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 затмение. 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 работа11. Изучение свойств изображения в линзах.  

Темы проектов: «Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», 

«Мнимый рентгеновский снимок, или Цыпленок в яйце»  

9 класс  

Законы взаимодействия и движения  
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 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 
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гелиоцентрической системе). Причины движения с точки зрения Аристотеля его 

последователей. Закон инерции. Первый 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. 269  

Темы проектов: «Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел», «История развития искусственных спутников Земли и 

решаемые с их помощью научно-исследовательские задачи» 

Механические колебания и волны. Звук  

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. 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»  

Электромагнитное поле  
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь 
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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 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 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»  

Строение атома и атомного ядра  
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 
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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  

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»  

Строение и эволюция Вселенной  
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 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 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» 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

7 класс  70  

Физика и её роль в познании окружающего 

мира  

4  

Первоначальные сведения о строении 

вещества  

6  

Взаимодействие тел  23  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21  

Работа и мощность. Энергия  13  

Резерв  3  

8 класс  70  

Тепловые явления  23  

Электрические явления.  29  

Электромагнитные явления.  5  

Световые явления  10  

Резерв  3  
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9 класс  105 

Законы взаимодействия и движения тел  34 

Механические колебания и волны. Звук  15 

Электромагнитное поле  25 

Строение атома и атомного ядра.  20 

Строение и эволюция Вселенной  5  

Итоговое повторение  6 

2.2.1.14. Биология  

Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /В.В. Пасечник и др. – М.: 

Просвещение, 2020 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты изучения программы курса биологии 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 
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; усвоения 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

нём взаимопонимания; 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 
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; 
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 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; 
Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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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 на, творческой 

деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 её 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 для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
Смысловое чтение; 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 использовании. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 
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 организмов, овладение 

понятийном аппаратом биологии; 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
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человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от 

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
5 класс 

Содержание  

Введение. Биология как наука (5 часов) 
Сформировать у учащихся представление о  предмете «Биология» , значение 

биологии для человека 

Познакомить учащихся с основными отличиями живого от неживого; 

Раскрыть роль живых организмов в природе и жизни человека 

Сформировать представление о царствах живой природы. 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (9 часов) 
Устройство увеличительных лупа, световой микроскоп. Правила работы с ними. 

Строение. химический состав клетки .Жизненно важные процессы, протекающие в 

клетки. 

Многообразие организмов  (15 часов) 

Сформировать у учащихся знания о разнообразии организмов; 

 Познакомить учащихся с особенностями строения бактерий, грибов, растений и 

животных; 

Показать роль бактерий, грибов, растений и животных в природе и жизни человека. 

6 класс 

Содержание 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и  развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян 

Демонстрация 

 Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение 

стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

 Лабораторные и практические работы  

Строения семян двудольных и однодольных растений. 

 Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 Корневой чехлик и корневые волоски 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

 Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

 Строение цветка. Различные виды соцветий. 

 Многообразие сухих и сочных плодов.  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
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 Основные процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Регуляция процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений 

Демонстрация  

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу. 

 Лабораторные и практические работы 

 Передвижение воды и минеральных веществ по древесине 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии Зимние явления в жизни растений.  

Раздел 3. Классификация растений (6 ч)  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.)  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растения 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах 

7 класс  

Содержание  

Биология .Животные (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч)  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений.. 

Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие (2 ч)  
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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 (32 ч)  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

 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 звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни 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. 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 
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экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия  

Изучение многообразия птиц.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.. исчезающих видов животных. 

 Демонстрация  

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(12ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч)  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза.Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время — 7 ч. 

Биология. Человек. 



 

 

292 

8 класс  

Содержание  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и 

различия человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организм  

человека :клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей оптическим микроскопом  Микропрепараты 

клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, 

его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма.  

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
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Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушения осанки и наличия  

Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина Kв свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела.. 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 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощи при удушение и заваливании, 

землёй, 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. Приёмы 
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определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

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 пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен 

веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов,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 ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки.Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

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 организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.. 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 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 
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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 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Органы чувств. 

Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Строение и функции органа зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей 

через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 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 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Особенности поведения человека. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Потребности людей и животных.Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
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Познавательные процессы:  ощущение, восприятие, представление память., воображение, 

мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции и чувства: 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 усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

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 желёз, 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.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые железы и 

половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 

пола будущего 

ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность .Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления 

от него. Влияние наркогенных веществ, ( табака, алкоголя ,наркотиков) на развитие и 

здоровье человека.. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.. Развитие 

ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Раздел 16.  Резервное время 6 часов 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

Содержание  

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
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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, её 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. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Структура 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) 
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3. Естественный отбор — движущая сила эволюции 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

5 класс  

Введение. Биология как наука 5  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов 9  

Многообразие организмов   15  

6 класс  

Строение и многообразие покрытосеменных растений 14  

Жизнь растений 10  

Классификация растений 6  

Природные сообщества 3  

7 класс  

Введение 2  

Простейшие  2  

Многоклеточные животные 32  

Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 

12  

Индивидуальное развитие животных 3  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3  

Биоценозы 4  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5  

Резерв 7  

8 класс  

Введение. Науки, изучающие организм человека 2  

Происхождение человека 3  

Строение организма 4  

Опорно-двигательная система 7  

Внутренняя среда организма 3  

Кровеносная и лимфатическая системы организма 6  

Дыхание  4  

Пищеварение 6  

Обмен веществ и энергии 3  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4  

Нервная система 5  

Анализаторы. Органы чувств 5  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5  

Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2  

Индивидуальное развитие организма 5  

Резерв  6  

9 класс  

Введение 1  

Основы цитологии 14  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

Основы генетики. 16  

Генетика человека 2  

Основы селекции и биотехнологии. 4  

Эволюционное учение. 8   
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Возникновение и развитие жизни на Земле 6  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 12  

2.2.1.15. Химия  

Габриелян О.С. Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, И,Г, Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение,2019 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 
1.владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 
2.использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3.умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5.использование различных источников для получения химической информации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 
1. В познавательной сфере: 
давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 
классифицировать изученные объекты и явления; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 
моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 
строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 
3. В трудовой сфере: 
планировать и проводить химический эксперимент; 
использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
8 класс 

Содержание  

Начальные понятия и законы химии  20 часов 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. 

Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно- молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и 

Б группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении.Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 
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Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации 

Коллекция материалов и изделий из них. 

Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

Модели кристаллических решёток. 

Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

Агрегатные состояния воды. 

Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и её работа. 

Установка для выпаривания и её работа. 

Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной 

хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

Получение озона. 

Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

Аппарат Киппа. 

Разложение бихромата аммония. 

Горение серы и магниевой ленты. 

Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом. 

Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

Проверка герметичности прибора для получения газов. 

Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

кислотой. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

солью железа(III). 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11 

Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1 Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 

2 Наблюдение за горящей свечой. 
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3 Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии- 18 часов 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой 

смеси  воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по егообъёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Серная и соляная кислоты, их свойства и применение 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль  и  киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. 

Относительная плотность газа по другому газу. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

Коллекция оксидов. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серой кислоты. 

Коллекция солей. 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 
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Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 

моль. 

Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода, аммиака 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого 

вещества. 

Основные классы неорганических соединений-10 часов 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Помутнение известковой воды. 

Реакция нейтрализации. 

Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой. 

Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

Взаимодействие солей с солями. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере 

соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома-8 часов 
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Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

 Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им 

периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

Различные формы таблиц периодической системы. 

Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции-8  часов 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности.  Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации 

Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

Коллекция веществ с ионной химической связью. 

Модели ионных кристаллических решёток. 

Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 
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 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

Коллекция «Металлы и сплавы». 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. 

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

9 класс  

Содержание 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса -5 часов 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. 

Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию 

катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

Реакция нейтрализации. 

 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II). 

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 

Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой. 

Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 

взаимодействии с железом. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов-10 часов 
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Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. 

Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях.  

Демонстрации 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты 

Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Получение студня кремниевой кислоты. 

Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Неметаллы и их соединения-25 часов 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности . Кристаллические решётки неметаллов простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 
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Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения 

в периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. 

Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. Оксид 

серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты 

как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и 

молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе 

аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор,строение атомаи аллотропия. Фосфиды. Фосфин.Оксид фосфора(V) и  

фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы 

веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель  карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства 

кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов. 
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Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

Коллекция неметаллов. 

Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

Озонатор и принципы его работы. 

Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с металлами. 

Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

Коллекция природных соединений хлора. 

Взаимодействие серы с металлами. 

Горение серы в кислороде. 

Коллекция сульфидных руд. 

Качественная реакция на сульфид-ион. 

Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

Диаграмма «Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Разложение бихромата аммония. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение чёрного пороха. 

Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

Образцы природных соединений фосфора. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов 

активированным углём. 

Устройство противогаза. 

Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

Коллекция продукции силикатной промышленности. 

Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

Модель кипящего слоя. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 
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Лабораторные опыты 

 Распознавание галогенид-ионов. 

Качественные реакции на сульфат-ионы. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

 Качественные реакции на фосфат-ион. 

 Получение и свойства угольной кислоты. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2 Изучение свойств соляной кислоты. 

3 Изучение свойств серной кислоты. 

4 Получение аммиака и изучение его свойств. 

5 Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения-16 часов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной 

жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от 

коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов . 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 
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Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с 

известковой водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

Устранение постоянной жёсткости добавлением соды. 

Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

 Получение известковой воды и опыты с ней. 

Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6 Жёсткость воды и способы её устранения. 

7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда -2 часа 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов 

химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

Изучение гранита. 

 Изучение маркировок различных видов промышленных 

и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы 

Подготовка к Основному государственному экзамену 7 часов 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая 

решётка. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в периодической системе. 

Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 
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Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

8 класс  

Начальные понятия и законы химии   20  

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

18 

Основные классы неорганических соединений 10  

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома 

8  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 8  

9 класс  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 5  

Химические реакции в растворах электролитов 10  

Неметаллы и их соединения 25  

Металлы и их соединения 16  

Химия и окружающая среда 2  

Подготовка к Основному государственному экзамену 7  

2.2.1.16. Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/Б.М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. 3-е изд. – М.: 

Просвещение,2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на  

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство»:  

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 

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 нем взаимопонимания; развитие морального 
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сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора 

и 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;  

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 характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

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 ее 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-  

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения   

учебного предмета:  

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 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);  

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, 
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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. 

Содержание  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 ч.) 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта  

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм  

Народные праздничные обряды  

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках 

 Искусство Гжели 

 Городецкая роспись. 

 Хохлома.  

 Жостово. Роспись по металлу.  

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  

 Декор – человек, общество, время 

 Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер  

6 класс 

Содержание  

Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч.)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств   

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен 
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Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи   

Объемные изображения в скульптуре   

Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира   

Изображение объема на плоскости  и линейная перспектива    

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека . Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Портрет в скульптуре 

Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

 Роль цвета в портрете 

 Великие портретисты прошлого 

 Портрет в изобразительном искусстве xx века  

Человек и пространство . Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила построения перспективы .Воздушная перспектива 

Пейзаж- большой мир 

Пейзаж настроения. Природа и художник 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности  изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс Автор 

Б.М Неменский.  

Содержание  

 Дизайн и Архитектура в жизни человека (35 ч.) 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек.                                                                                                                                           

Художник-дизайн-архитектура.                                                                                                                      

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.  

Основы композиции в конструктивных искусствах.                                                                                 

Гармония, контраст и  эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!».                                                                                                                                          

Прямые линии и организация пространства.                                                                                                            

Цвет - элемент композиционного творчества.                                                                                                    

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка- текст.                                                                                                                        

Искусство шрифта.                                                                                                                                                  
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Когда текст и изображение вместе.                                                                                                   

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.                                                                           

В бескрайнем мире книг и журналов.                                                                                              

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство.                                                                                                                                     

От плоскостного изображения к объемному макету.                                                                             

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.                                                                                     

Конструкция: часть и целое.                                                                                                                             
Здание как сочетание различных объемов. Понятия модуля.                                                                       

Важнейшие архитектурные элементы здания.                                                                                                

Красота и целесообразность.                                                                                                                               

Вещь  как сочетание объемов и образ времени.                                                                                                 

Форма и материал.                                                                                                                                               

Цвет в архитектуре и дизайне.                                                                                                                                     

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека  

Город сквозь времена и страны.                                                                                                                    

Образы материальной культуры  прошлого.                                                                                                            

Город сегодня и завтра.                                                                                                                                       

Пути развития современной архитектуры и дизайна.                                                                                            

Живое пространство города.                                                                                                                                     

Город, микрорайон, улица.                                                                                                                                  

Вещь в городе и дома.                                                                                                                           

Городской дизайн.                                                                                                                                           

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.                                           

Природа и архитектура.                                                                                                                

Организация архитектурно -ландшафтного пространства.                                                                                   

Ты - архитектор.                                                                                                                                              

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни.                                                                                                                            

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.                                                                                  

Интерьер, который мы создаем.                                                                                                                         

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.                                                                                       

Мода, культура и ты.                                                                                                                          

Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды.                                                                 

Встречают по одежке.                                                                                                                                

Автопортрет на каждый день. .                                                                                                                      

Моделируя себя - моделируешь мир . 

8 класс 

Содержание  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов.  

Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра.  

Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены.  
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Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. 

 Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса!  
Художник в театре кукол. 

Третий звонок.  
Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. 

 Фотография — новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки.  
Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи.  

Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство».  
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии.  
Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. 

 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор.  
Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео.  
Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла.  

Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник.  

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас.  

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино.  

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? 

 Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

Тематическое планирование 

Тема  Количество часов  

5 класс  35  

1.Древние корни народного искусства  8  

2.Связь времен в народном искусстве  8  

3. Декор, человек, общество, время  12  

4. Декоративное искусство в современном мире  7  

6 класс  35  
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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  

7 класс  35  

1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт 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  

8 класс  35  

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 

2.2.1.17. Музыка  

Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 6-е изд. 

— М. :Просвещение, 2019  

Планируемые результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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;  

знание 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 нём 

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;  
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участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся:  

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают 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.); 
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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;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач.  

По окончании 8 класса школьники научатся:  

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству;  

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; — раскрывать образное 

содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке;  

понимать специфику и 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, музеи);  

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  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:  

Музыка как вид искусства.  

Народное музыкальное творчество.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь.  

Значение музыки в жизни человека.  
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Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
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литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-

сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Русская музыка от 

Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—ХХ вв. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. 

6 класс 

Содержание  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:  

 Музыка как вид искусства.  

Народное музыкальное творчество.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь.  
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Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
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литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-

сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки вжизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Русская музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Современная 

музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XХ вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Современная 

музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

7 класс 

Содержание  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:  

 Музыка как вид искусства.  

Народное музыкальное творчество.  

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  
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Современная музыкальная жизнь.  

Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
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изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-

сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX в. Зарубежная музыка XIX в. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII— XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение музыки в 

жизни человека. 

8 класс 

Содержание  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:  

 Музыка как вид искусства.  

Народное музыкальное творчество.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь.  

Значение музыки в жизни человека.  
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Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
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литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-

сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Раздел 1. Классика и современность (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX— XXI вв. Зарубежная музыка 

XIX—XXI вв. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение музыки в 

жизни человека. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Количество часов  

5 класс  35  

Тема 1. «Музыка и литература»  17  

Тема 2. «Музыка и изобразительное искусство»  18  

6 класс  35  

Тема 1. «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки»  

17  

Тема 2. «Мир образов камерной и симфонической 

музыки»  

18  

7 класс  35  
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Тема 1. Особенности драматургии сценической музыки  17  

Тема 2. Основные направления музыкальной культуры  18  

8 класс  35  

Тема 1. Классика и современность  17  

Тема 2. Традиции и новаторство в музыке  18  

2.2.1.18. Технология  

Казакевич В. М.Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В.Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 

2020 

Планируемые результаты  

Программа  курса  предполагает  достижение следующих  личностных, 

метапредметных и предметных 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  его использование  при  

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

У учащихся будут сформированы:  

 умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

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 ее 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;  
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 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;  

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;  
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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:  

 умение 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 учетом общности интересов ее 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;  

соблюдение требуемой величины  усилия, прикладываемого к  инструменту  с 

учѐтом технологических требований;  

развитие глазомера;  

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Раздел 1. Основы производства  

Выпускник научится:   

отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  
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определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,  «производство»,  «труд»,  

«средства  труда»,   

«предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;  

составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека;  

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов  в проектировании и  

реализации технологического процесса;  

называть  предприятия региона  проживания, работающие на основе  современных   

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;   

сравнивать и характеризовать различные транспортные средства;  

конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;  

характеризовать   автоматизацию   производства   на  примере  региона  

проживания,  профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

приводить   произвольные примеры автоматизации   в деятельности 

представителей   различных профессий;  

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;   

подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела.  

Получит возможность научиться:  

изучать потребности ближайшего социального  окружения на основе 

самостоятельно   

разработанной программы и доступных средств сбора информации;   

проводить испытания, анализа, модернизации модели;   

разрабатывать субъективно  оригинальные конструкции в заданной ситуации:  

нахождение вариантов, отбор решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  

анализ,  способы  модернизации, альтернативные решения;   

осуществлять наблюдение  (изучение),  ознакомление  с  современными  

производствами  в  сферах медицины, производства  и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства,производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

осуществлять поиск,  получение,  извлечения,  структурирования  и  обработки  

информации  об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а  также информации  об  актуальном  состоянии  и  

перспективах  развития  регионального  рынка труда.  

Раздел 2. Общая технология ыпускник научится:   

определять понятия «техносфера» и «технология»;  

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

называть и характеризовать современные  и  перспективные  управленческие,  

информационные технологии, технологии  производства и обработки материалов, 

машиностроения,  сельского хозяйства;  

объяснять на  произвольно избранных примерах  принципиальные отличия 

современных технологий  производства  материальных  продуктов от  традиционных  

технологий,  связывая  свои объяснения с  принципиальными  алгоритмами, способами 

обработки   ресурсов,  свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты;   

проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 
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соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать  возможности   и  условия  применимости  технологии,   в  том   числе   с  

позиций  экологической защищенности;  прогнозировать  по  известной  технологии  

выходы  (характеристики  продукта)  в  зависимости от 

изменениявходов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в  том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты.   

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере;  

выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но  и житейских задач.  

Раздел 3. Техника  

Выпускник научится:   

определять  понятие  «техника»,  «техническая  система», «технологическая 

машина», «конструкция», «механизм»;находить информацию  о  существующих  

современных  станках, новейших  устройствах, инструментах и приспособлениях для 

обработки конструкционных материалов;  

изучать  устройство  современных  инструментов,  станков,     бытовой  техники  

включая  швейные  машины с электрическим приводом;  

составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;  

изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных  механизмов и трансмиссий различных видов техники;  

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических  устройств бытовой техники;  

изготовлять модели рабочих органов техники;  

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные  задачи (с  помощью стандартных простых  

механизмов,  с помощью материального или виртуального конструктора);  

управлять моделями роботизированных устройств;  

осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.   

Выпускник получит возможность научиться:   

проводить испытание, анализ и модернизацию модели;   

разрабатывать оригинальные конструкции  в  заданной ситуации: нахождение  

вариантов, отбор  решений, проектирование и конструирование,  испытания, анализ, 

способы  модернизации, альтернативные решения;  

осуществлять  модификацию  механизмов  (на  основе  технической  документации)  

для  получения заданных свойств (решение задачи);   

изготовлять  материальный  продукт  на  основе  технологической  документации  с  

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;   

анализировать опыт  планирования  (разработки) получения  материального  

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

 Выпускник научится:  



 

 

334 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей  людей, наличия 

материалов  и оборудования; читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты;  

выполнять приемы работы ручным инструментом и станочным оборудованием;  

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам  и чертежам;  

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;  

выполнять разметку заготовок;  

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;  

осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали);  

выполнять  отделку изделий; использовать один  из распространенных  в  регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;   

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

анализировать возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  

и  недостатки  в контексте заданной ситуации;   

определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

различать основные стили в одежде и современные направления моды;   

отличать виды традиционных народных промыслов;  

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;   

снимать мерки с фигуры человека;  

строить чертежи простых швейных изделий;   

подготавливать швейную машину к работе;  

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;   

проводить влажно-тепловую обработку;  

выполнять художественное оформление швейных изделий.   

Выпускник получит возможность научиться:  

определять способа графического отображения объектов труда;  

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;  

разрабатывать  оригинальные  конструкции      в  заданной  ситуации:  нахождение 

вариантов,  отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

выполнять несложное моделирования швейных изделий;  

планировать (разработку) получение материального продукта  в соответствии с  

собственными задачами (включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на  

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением  элементарных (не требующих  регулирования)  и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования;  

разрабатывать и создавать  изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;   

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели;  

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа).  

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится:  

составлять рацион питания адекватный ситуации;  

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;   
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реализовывать  санитарно-гигиенические  требования  применительно  к  

технологиям обработки пищевых продуктов;  

использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки  

пищевых продуктов;  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей  организма  в  

белках,  углеводах, жирах, витаминах;  

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

составлять меню;   

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;   

оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

исследовать продукты питания лабораторным способом;  

оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд;  

осуществлять  рациональный  выбор  пищевых  продуктов  с  учетом  их  

питательной  ценности  и принципов здорового питания;  

составлять индивидуальный режим питания;  

осуществлять приготовление блюд национальной кухни;  

сервировать стол, эстетически оформлять блюда.  

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Выпускник научится:  

осуществлять  сборку  электрических  цепей  по  электрической  схеме,  проводит  

анализ  неполадок  электрической цепи;  

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;   

выявлять пути экономии электроэнергии в быту;   

пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.;  

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

читать электрические схемы;  

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии  в области 

энергетики,  

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать и разбираться в предназначении и  применении источников   тока: 

гальванических  элементов, генераторов тока;  

составлять электрические схемы, которые применяются  при разработке 

электроустановок, создании  и эксплуатации  электрифицированных  приборов  и 

аппаратов,  используя дополнительные источники информации (включая Интернет);  

осуществлять процессы сборки, регулировки  или  ремонта  несложных  объектов,  

содержащих электрические цепи с элементами электроники;  

осуществлять оценку качества сборки, надежности изделия и удобства его 

использования;  

разрабатывать  проект  освещения  выбранного  помещения,  включая  отбор  

конкретных  приборов,  составление схемы электропроводки.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации  

Выпускник научится:  

применять  технологии  получения,  представления,  преобразования  и  

использования  информации из различных источников;  
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отбирать и анализировать различные виды информации;  

оценивать  и сравнивать скорость  и  качество восприятия информации различными 

органами  чувств;  

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;   

разрабатывать  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  

ресурсам)  технологии получения информационного продукта с заданными свойствами;  

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях;  

представлять информацию вербальным и невербальным средствами;  

определять характеристику и разработку  материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);   

называть  и  характеризовать  актуальные  и  перспективные информационные  

технологии,  характеризующие профессии в сфере информационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться:   

осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации;  

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;  

создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку;  

осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Выпускник научится:  

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;   

определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

рассчитывать нормы высева семян;   

применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;   

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета;  

составлять график агротехнологических приемов ухода за культурными 

растениями;  

применять различные способы хранения овощей и фруктов;  

определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком;  

соблюдать  технологию  заготовки  сырья  дикорастущих растений на  примере  

растений  своего региона;  

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы  

развития  

агротехнологий;  

применять способы  и  методы  вегетативного  размножения  культурных  растений  

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур;  

определять виды удобрений и способы их применения;  

проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

выполнять основные технологические  приемы  аранжировки  цветочных 

композиций,   

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 

школьных помещений);  
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применять технологические  приемы  использования  цветочно-декоративных  

культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Раздел 9. Технологии животноводства  

Выпускник научится:  

Распознавать основные типы  животных  и оценивать их  роль в  

сельскохозяйственном  производстве;  

приводить примеры  технологий  производства  основных  видов  

животноводческой  продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;   

осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;  

собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на  примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;   

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления;  

составлять технологические схемы производства продукции животноводства;  

собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в 

клубах;  

выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 

профилактические мероприятия  для кошек, собак.  

Выпускник получит возможность научиться:   

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий  животноводства;  

проводить  исследования  способов  разведения  и  содержания  молодняка,  

домашних  животных  в своей семье, семьях друзей;  

проектированию  и  изготовлению  простейших  технических  устройств,  

обеспечивающих  условия  содержания  животных  и  облегчающих  уход  за  ними:  

клетки,  будки  для  собак,  автопоилки  для  птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.;  

описывать  признаки  основных     заболеваний  домашних  животных  по  личным  

наблюдениям  и информационным источникам;  

исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона.  

Раздел 10. Социально-экономические технологии  

Выпускник научится:  

объяснять специфику социальных  технологий,  пользуясь  произвольно  

избранными  примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI 

веке;  

называть виды социальных технологий; характеризовать технологии работы с  

общественным  мнением, технологии сферы   услуг, социальные сети как технологию;  

применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий;  

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

определять понятия «рыночная  экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг»,   

«менеджмент»;  

определять потребительную и меновую стоимость товара.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение;  

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;  

разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий.  

ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте.  
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Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности.  

Выпускник научится:  

планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

выявлять и формулировать проблему;   

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность  итогового продукта 

или желаемого результата;  

планировать этапы выполнения работ;   

составлять технологическую карту изготовления изделия;  

выбирать средства реализации замысла;   

осуществлять технологический процесс;   

контролировать ход и результаты выполнения проекта;   

представлять результаты выполненного проекта:   

пользоваться основными видами проектной документации;  

готовить пояснительную записку к проекту;  

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Получит возможность научиться:  

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;   

модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /  

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками  

разрабатывать  технологию  на основе базовой технологии;   

технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  

анализа  и  унификации  деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты;  

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Содержание учебного предмета «Технология»  

5 класс  

Теоретические сведения.   

Что такое  техносфера.  Что  такое  потребительские  блага.  Производство  

потребительских  благ.   

Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

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.    астения  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.   
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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.  

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 отчетов 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 приемов 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. Замораживание овощей и фруктов.  

Выполнение основных агротехнологических приемов 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.  
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Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, о 

соответствующих направлениях животноводства и их описание.  

6 класс  

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  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 и приготовление блюд из  них.  Технология производства кулинарных изделий  

из круп, бобовых  культур.   

Технология приготовления  блюд  из  круп  и  бобовых.  Технология  производства  

макаронных  изделий и приготовление блюд из них.  

Что такое тепловая  энергия.  Методы  и  средства  получения  тепловой  энергии.  

Преобразование  тепловой энергии в другие виды энергии и ра-боту. 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  ее основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

 Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. Практические работы.   
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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,  

черных  и  цветных  металлов. 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 еѐ отображения.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки 

и 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, пластмассы. Практические 

работы  по  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.  

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на  основе опыта своей семьи, семей своих друзей.  

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 
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Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура  труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промыш- ленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия элек- тромагнитного 

поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анке- тирование. 

Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение 

эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных 

ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом 

фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. Ознакомление с 

принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой 

различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 
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Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатовОзнакомление с устройством и работой станков. 

Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов.Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка мате- риалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и 

газов.Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергиипри химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. Микроорганизмы, 

их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 
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Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия 

на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных 

видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств 

из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание 

твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Тематическое планирование 

Тема  Количество часов 

5 класс  

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

2 

Производство 2 

Технология 2 

Техника 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и  

использования материалов 

22 

Технологии обработки пищевых продуктов 14 

Технологии получения, преобразования и 

использования   энергии 

2 

Технологии растениеводства 8 

Технологии животноводства 2 

Социальные технологии 5 

Резерв 7 

Итого 68 

6 класс  

Методы и средства творческой проектной 4 
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деятельности  

Основы производства  4 

Современные и перспективные технологии  10 

Элементы техники и машин  6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

12 

Технологии получения преобразования и 

использования энергии  

3 

Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

6 

Социальные технологии 6 

Технологии обработки пищевых продуктов  8 

Технологии растениеводства  6 

Технологии животноводства 3 

Итого  68 

7 класс  

Методы и средства творческой п роектной деятельности 4 

Производство 4 

Технология 6 

Техника 6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
8 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

6 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

 

6 

Технологии растениеводства 8 

Технологии животноводства 6 

Социально-экономические    технологии 6 

Итоговое занятие  

Итого  68 

8 класс 

 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

Производство 2 

Технология 3 

Техника 3 

Технологии получения, оработки, преобразования и 

использования материалов 
4 

Технологии обработки пищевых  продуктов 4 

Технологии получения, пре образования и использования 

энергии 
3 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 
3 

Технологии растениеводства 3 

Технологии животноводства 3 

Социальные технологии 3 

Итого  34 
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Технология  

Синица Н.В. Технология : программа : 5-8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-Граф, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 Формирование   целостного   мировоззрения,   соответствующего   современном) 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности;  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию   на   основе   мотивации   к   

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда;  

Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

Воспитание   трудолюбия   и   ответственности   за   результаты   своей   

деятельности;  

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду;  

Становление  самоопределения   в  выбранной   сфере  будущей   

профессиональной деятельности,   планирование   образовательной   и   

профессиональной   карьеры,   осознание необходимости   общественно   полезного   

труда   как   условия   безопасной   и   эффективной социализации;  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

Проявление     технико-технологического     и     экономического     мышления     

при организации своей деятельности;  

 Самооценка     готовности     к     предпринимательской     деятельности     в     

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню   экологического   мышления;   бережное   отношение   к   природным   и   

хозяйственным ресурсам;  

Развитие   эстетического   сознания   через   освоение   художественного   наследия  

народов   России   и   мира,   творческой   деятельности   эстетического   характера;   

формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся.   

    Метапредметные   результаты   освоения   обучающимися   предмета   

«Технология»   в основной школе:  

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  



 

 

347 

Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

Комбинирование   известных   алгоритмов   технического   и   технологического  

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

Выявление   потребностей,   проектирование   и   создание   объектов,   имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

виртуальное     и   натурное    моделирование     технических     объектов,    

продуктов    и технологических   процессов;   проявление   инновационного   подхода   к   

решению   учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

Осознанное     использование     речевых     средств     в     соответствии     с     

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

Формирование        и    развитие    компетентности       в    области     использования  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и  

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими   её   участниками;   объективное   оценивание   вклада   своей   

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

Оценивание       правильности       выполнения       учебной     задачи,     

собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым   критериям   и  показателям;   обоснование  путей   и  средств  

устранения   ошибок  или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах;  

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и  

созидательного   труда;   соблюдение   норм   и   правил   культуры   труда   в   

соответствии   с технологической культурой производства;  

Оценивание   своей   познавательно-трудовой   деятельности   с   точки   зрения  

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять  его в  

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

В познавательной сфере:  

Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры   труда;   классификация   видов   и   назначения   методов   

получения   и   преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

Практическое     освоение     обучающимися     основ     проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 
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руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований;  

Уяснение     социальных     и     экологических     последствий     развития     

технологий промышленного         и     сельскохозяйственного      производства,     

энергетики     и     транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

Развитие   умений   применять   технологии   представления,   преобразования   и 

использования   информации,   оценивать   возможности   и   области   применения   

средств   и инструментов   ИКТ   в   современном   производстве   или   сфере   

обслуживания,   рациональное использование  учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

Овладение   средствами   и   формами   графического   отображения   объектов   или  

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

Формирование   умений   устанавливать   взаимосвязь   знаний   по   разным   

учебным предметам   для   решения   прикладных   учебных   задач;   применение   

общенаучных   знаний   по предметам   естественно-математического   цикла   в   процессе   

подготовки   и   осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности  деятельности;  

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

Овладение     алгоритмами     и     методами     решения     организационных     и     

технико- технологических   задач;   овладение   элементами   научной   организации   

труда,   формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства 

Содержание 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дом. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 
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Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием  растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминисцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые.  Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения6 общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддерживания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая). Еженедельная 

(влажна), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 5. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные средства фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
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Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1.Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации 

бытового холодильника и микроволновой печи. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о 

микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Путь экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

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 их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
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Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для элетромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 

изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 

«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места 

для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 



 

 

352 

Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приемов работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил 

безопасной работы. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество 

изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертеж и спецификация объемного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объемного изделия и 

составление технологической карты. 

7 класс 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом ее 

свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 

нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение плотности 

древесины по объему и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое 

изделие с применением компьютера. 

Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 

устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и 

подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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5 класс 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 

искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оборудование рабочего места 

для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. 

6 класс 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Черные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами и 

свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических 

заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов 

и сплавов. Исследование твердости, упругости и пластичности сталей. Обработка 

закаленной и незакаленной стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Инструменты и оснастка. Приемы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы 

сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления 

 заготовок. Отработка приемов сверления на сверлильном станке. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 
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Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приемы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и 

принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение 

наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приемы выполнения 

работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение подготовительных 

работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. 

Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевод рисунка и выполнение 

декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических 

волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о 

плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкция юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 
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Лабораторно-практические  и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия  к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с CD-диска или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчки. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обметывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 

застежки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов косой 

бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, 

обметывания петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом 
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припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение  срезов от осыпания – 

ручное обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временное 

закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинной обметывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, заутюживание, разутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым обметанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 

юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краев – выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – 

обтачивание. Обработка припуска шва перед вывертыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – 

мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой  с расположением ее на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 
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изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: 

раскрой, обтачивание, набивка, выстегивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; 

боковых срезов и нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Привила 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 с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застежки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремесла 

5 класс 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Создание схемы вышивки 

крестом. Выполнение образцов вышивки. 

6 класс 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора 

крючка в зависимости от вида изделия  и толщины нити. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 
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полотна6 начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания.. вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания 

по кругу. 

7 класс 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и 

гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 
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Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание) преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

вареных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача вареных яиц. Технология 

приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп 

или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет расхода 

круп и макаронных изделий. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из рыбы или 

морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 
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Использование различных приемов при обработке рыбы. 

Тема 9. Блюда из мяса и птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы 

к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 10. Первые блюда 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление супа. 

Приготовление окрошки. 

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое 

белье. Профессия технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. Исследование состава обеда. Сервировка стола 

к обеду. 

Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд из 

творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Тема 13. Мучные изделия 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление тонких 

блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Тема 14. Сладкие блюда 

7 класс 
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Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 15. Сервировка сладкого стола 

7 класс 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические  и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в районе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
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Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессионально 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования  и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на 

изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

«Варианты творческих проектов»: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых 

салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Наряд для завтрака на траве», 

«Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу « Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентации и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного 

обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязанные домашние тапочки», 

«Приготовление воскресного обеда» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов»ю 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 

доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», 

«Приготовление сладкого стола» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование  

Тема  Количество 

часов 

5 класс  

Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

Технологии домашнего хозяйства 4 

Электротехника 2 

Технологии обработки конструкционных материалов 24 

Создание изделий из текстильных материалов 22 

Кулинария 14 

Итого 70 

6 класс  

Технологии творческой и опытнической деятельности 2 

Технологии домашнего хозяйства 8 

Технологии обработки конструкционных материалов 24 

Создание изделий из текстильных материалов 26 
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Кулинария 10 

Итого 70 

7 класс  

Технологии домашнего хозяйства 

Электротехника 

1.5  

 0.5  

Технологии обработки конструкционных материалов 11  

Создание изделий из текстильных материалов» 11  

Кулинария 5  

Технологии творческой и опытнической деятельности 5  

Итого 34 

8 класс  

Технологии домашнего хозяйства 4  

Электротехника 12   

Семейная экономика 6  

Современное производство и профессиональное самоопределение 4  

Технологии творческой и опытнической деятельности 

 

8  

Итого 34 

2.2.1.19. Физическая культура  

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы: пособие для учителей  общеобразоват. 

организаций /В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 
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освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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 её 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 для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». 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, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

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, 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 



 

 

367 

лечебной) с учётом 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 доврачебную помощь при лёгких 

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 её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

Движения, великих спортсменов, принёсших 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; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 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 движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 
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способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета курса физической культуры в 5-9 классах 

Знания о  физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России (СССР).  Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 

 Организация и проведение пеших туристских походов. 

 Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, Развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели.                                                                                                                           

Всесторонние и гармоничное  физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние на занятие физической культурой на формирования положительных  

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции  осанки и телосложения. 

Восстановительный  массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь  во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к  занятиям  физической культурой. 

Выбор упражнений и составлений индивидуальных комплексов  для  утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий  прикладной физической  подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений ( технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью  функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с  общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приёмы. Освоение  строевых упражнений:  

5 класс 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

из колонны по два и по четыре в колонну разведением и слиянием, по восемь в движении. 

6 класс 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

7 класс 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

8 класс 

Команда «Прямо», повороты в движении направо, налево. 

9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

5 класс  

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

6 класс 

Два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

7 класс 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 

ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках.  

Девочки: «мост» и порот в упор стоя на одном колене; кувырок вперед и назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев силовой стойка на голове и руках; длинный кувырок 

вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

5 класс 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100см.). 

6 класс 
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Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110см.). 

7 класс  

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см.) 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110см.)  

8 класс 

Мальчики: : прыжок согнув ноги (козел в длинну, высота 110-115 см.) 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90* (конь в ширину, высота 110см) 

9 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см.) 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см.) 

Упражнения и комбинации на  гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

5 класс 

Висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. 

6 класс 

Махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; 

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

7 класс 

Подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад 

соскок. 

8 класс 

 Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. 

9 класс 

Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

5 класс Овладение техникой спринтерского бега 

История легкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40м. 

Бег на результат 60м. 

6 класс 

Высокий старт от15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50м. 

Бег на результат 60м 

7 класс 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60м. 

Бег на результат 60м 

Овладение техникой длительного бега 

5 класс  

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег 1000м. 

6 класс 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег 1200м. 

7 класс 
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Бег в равномерном темпе : мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин. 

Бег 1500м. 

8 класс 

Овладение техникой спринтерского бега 

Низкий старт до 30м. 

-от 70 до 80м. 

-до 70 м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега.  

Совершенствование двигательных способностей. 

Прыжковые упражнения 

Овладение техники прыжка в длину 

5 класс 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

6 класс 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

7 класс 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техники  прыжка в высоту 

 5 класс 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

6 класс 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

7 класс 

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

8 класс 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение техники прыжка в длину. 

Совершенствование техники прыжка в высоту 

Метание малого мяча. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

5 класс 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель (1-1м.) 

с расстояния 6-8 м., с 4-5 м бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2кг) двумя руками из за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча ( 2кг) двумя руками после 

броска партнера, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90*, после 

приседания. 

6 класс 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель (1-1м.) 

с расстояния 8-10 м., с 4-5 м бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

7 класс 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1-1м.) с расстояния 10-

12м. 
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Метание мяча весом 150г. С места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега 

в коридор 10м. на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из различных и.п. стоя грудью и боков в 

направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу 

вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками 

после броска партнера, после броска вверх. 

8 класс 

Дальнейшее овладение техников метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную цель (1-1) (девушки - с расстояния 12-14 м., 

юноши до 16м.) Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с шага, с четырех шагов вперед-вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча весом 150г с места на дальность, с 4-5 бросовых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (1-1) с расстояния (юноши-до 18м., девушки-12-14м). 

Бросок набивного мяча ( юноши-3кг, девушки -2кг) двумя руками из различных 

и.п. с места и с двух-четырех шагов вперед-вверх.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

5 класс 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км.  

6 класс 

Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. Подъем «елочкой». Торможение 

и повороты упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: « Остановка рывком», « 

Эстафеты с передачей палок», « С горы на гору», и др. 

7 класс 

Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуски с горы. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 4 км. Игры: « Гонки с преодолением», « Гонки с 

выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

8 класс 

Одновременный одношажный ход ( стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам» и тд. 

9 класс 

Попеременный четырехшажный ход.  Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона Прохождение дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствия и др. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

5-9 класс  

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек. 

Овладение ловли и передачи мяча. 

Освоения техники ведения мяча. 

Овладение техники броска мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Освоение тактики игры.  

Овладение игрой и комплексное развитие психимоторных способностей. 
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Волейбол. Игра по правилам. 

5-9 классы 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек. 

Овладение приема и передач мяча. 

Овладение игрой и комплексное развитие психимоторных способностей. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию 

движений и ритму) 

Развитие способностей. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Освоение тактики игры. 

Знания о спортивной игре. 

Самостоятельные занятий прикладной физической подготовки. 

Футбол. Игра по правилам. 

5-9 класс 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Овладение техникой ударов по воротам. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Освоение тактики игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психимоторных способностей. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование  

№ 

п

/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 5 класс  

1 Основы знаний 8 

2 Легкая атлетика 2

0 

3 Спортивные игры 4

1 

4 Гимнастика  1



 

 

375 

8 

5 Лыжная подготовка 1

8 

 Итого 1

05 

 6 класс  

1 Основы знаний 8 

2 Легкая атлетика 2

0 

3 Спортивные игры 4

1 

4 Гимнастика  1

8 

5 Лыжная подготовка 1

8 

 Итого 1

05 

 7 класс  

1 Основы знаний 8 

2 Легкая атлетика 2

7 

3 Спортивные игры 2

5 

4 Гимнастика  1

8 

5 Элементы единоборств 6 

6 Лыжная подготовка 2

1 

7 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

 Итого 1

05 

 8 класс  

1 Основы знаний 8 

2 Легкая атлетика 2

7 

3 Спортивные игры 2

6 

4 Гимнастика  1

8 

5 Элементы единоборств 7 

6 Лыжная подготовка 1

7 

7 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

 Итого 1

05 

 9 класс  

1 Основы знаний 8 

2 Легкая атлетика 2

6 

3 Спортивные игры 2
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4 

4 Гимнастика  1

8 

5 Элементы единоборств 7 

6 Лыжная подготовка 1

7 

7 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

2.2.1.20. Основы безопасности жизнедеятельности  

Рудаков Д.П. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8-9 классы. -  М.: Просвещение, 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально-значимых качествах, которые выражаются, прежде всего, в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально-значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

основы безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе.  

1. Патриотическое воспитание: - осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизм, уважение к Отечеству, истории, ценностям и культуре многонационального 

народа России, любовь к родному языку, своему краю, идентификация себя в качестве 

гражданина России), укрепление чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Гражданское воспитание: - готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; - неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному 

диалогу с другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; - осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

3. Духовно-нравственное воспитание: развитие нравственного сознания и 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и 

поступкам других людей, компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

4. Эстетическое воспитание: - формирование гармоничной личности, развитие 

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни, 

развитие творческих способностей;  

5. Ценности научного познания: - формирование современной научной картины 

мира, целостного мировоззрения на процесс взаимосвязанного развития человека, 

природы и общества, развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

окружающей действительности; 

 6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: - понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения 



 

 

377 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; - 

осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;  

7. Трудовое воспитание: - укрепление ответственного отношения к учебе, 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности;  

8. Экологическое воспитание: - развитие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

повседневных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты характеризуют 

сформированность у обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде.  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

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: - определять 

свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); - находить общий признак 

нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; - самостоятельно 

выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, событий); - 

выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, 

событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, 

событий), выделяя при этом общие признаки; - интерпретировать учебную информацию в 

контексте решаемой задачи; - делать вывод на основе всесторонней оценки и 

критического анализа разных точек зрения, самостоятельно его аргументировать;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: - обозначать символами и знаками 

явления (предметы, события); - моделировать изучаемый объект, создавать 

(преобразовывать) абстрактный или реальный образ (схему) явления (предмета, события) 

для решения учебных и познавательных задач;  

3) смысловое чтение: - ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, 

структурировать; - выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; - 

определять и резюмировать главную идею текста; - критически оценивать содержание и 

форму текста;  

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами: - определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; - формировать множественную выборку из поисковых источников для 
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получения результатов поиска; - соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: - определять свое отношение к природной среде; - анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; - проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций, прогнозировать их трансформацию при 

изменении действующих факторов; - выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы.  

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

 6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности: - ясно представлять и формулировать свою учебную цель; - 

анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения 

цели, находить проблемы и выдвигать версии их решения); - вносить коррекцию в свою 

учебную цель на основе определенной проблемы и существующих возможностей; - 

формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, 

обосновывать их логическую последовательность;  

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: - определять необходимые действия для успешного решения 

учебной и познавательной задачи и составлять последовательность их выполнения; - 

аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить 

(выбирать из предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения; - 

составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, 

проведения исследования и т.п.);  

8) 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 своей учебной деятельности; - с 

использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по 

достижению планируемого результата; - находить затруднения в процессе достижения 

результата и выбирать средства для их устранения в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: - определять степень выполнения учебной задачи по заданным 

критерия - анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами;  

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: - 

анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки; - 

принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - 

делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

 3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

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: - участвовать в совместной деятельности, 

выполняя определенную роль; - строить позитивные взаимоотношения в процессе 

учебного сотрудничества; - принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, 
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аргументацию; - определять свои действия и действия партнера, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения; - корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

идею; - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; - организовывать учебное взаимодействие в группе 

(принимать правила обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей, 

выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о результатах);  

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: - отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (диалог в паре, в 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; - 

использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные 

самостоятельно или отобранные под руководством учителя;  

13) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): - целенаправленно 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

познавательных задач с помощью средств ИКТ; - использовать компьютерные технологии 

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 с соблюдением правил информационной 

безопасности. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, 

сгруппирована по учебным модулям и должны отражать:  

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их 

сходство и различия; - раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как 

способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); - 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; - 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; - раскрывать общие принципы безопасного поведения.  

Модуль 2 «Безопасность в быту»:  

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; - классифицировать источники 

опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 

бытовая химия, - знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
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безопасности; - знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные 

сообщения; - соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; - безопасно действовать при возникновении 

аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и 

тепловые сети); - безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной 

площадке и лестничном марше и в других местах общего пользования, соблюдать правила 

эксплуатации мусоропровода; - безопасно действовать при пожаре в жилых и 

общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства 

пожаротушения.  

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»:  

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); - соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; - предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте; - безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном).  

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»: 

  характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в 

том числе техногенного происхождения; - безопасно действовать при возникновении 

пожара и происшествиях в общественных местах; эвакуироваться из общественных мест и 

зданий; - соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); - распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; - 

знать правила информирования экстренных служб.  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»:  

 раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии 

для устойчивого развития общества; - помнить и выполнять правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке; - безопасно действовать в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); - 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; - безопасно действовать при 

автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; - объяснять правила безопасного поведения на 

водоемах в различное время года; - характеризовать правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде; - знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

-раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; - характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; - раскрывать 

понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); - 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость);- приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; -безопасно действовать в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); - 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 



 

 

381 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; - оказывать первую помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; - характеризовать 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; - характеризовать опасные 

проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); - приводить примеры 

манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и 

иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; - соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); - соблюдать 

правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; - распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; - безопасно действовать при опасных 

проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях.   

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); владеть принципами 

безопасного использования Интернета; предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций; - характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; - 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности;- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации; - распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в общественном месте; - безопасно действовать при 

обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; - 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; -объяснять роль 

государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; -

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; - объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; - помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; - владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; - владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 

возрастных обязанностей; - информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций. 

Содержание  
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Модуль 1 «Культура безопасности в современном обществе» Цель и задачи 

предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека. Понятия «опасность», 

«безопасность», «риск». Источники опасности и их классификация. Смысл понятия 

«Культура безопасности жизнедеятельности». Общие принципы безопасного поведения. 

Сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций. Уровни 

взаимодействия человека и окружающей среды. Механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию. Угрозы безопасности и общие правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 2 «Безопасность в быту» Основные источники опасности в быту. Бытовые 

отравления и причины их возникновения. Классификация ядовитых веществ и их 

опасности. Признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой помощи. Правила 

комплектования и хранения домашней аптечки. Бытовые травмы и правила их 

предупреждения. Приемы и правила оказания первой помощи. Правила обращения с 

газовыми и электрическими приборами. Правила поведения в лифте, а также при входе и 

выходе из него. Правила эксплуатации мусоропровода. Приемы и правила оказания 

первой помощи. Пожар и факторы его развития. Условия и причины возникновения 

пожаров, их возможные последствия. Первичные средства пожаротушения. Правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом. 

Правила поведения с малознакомыми людьми. Правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних. Классификация аварийных ситуаций в коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Правила подготовки к возможным авариям на коммунальных 

системах. Порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте» Правила дорожного движения и их 

значение. Условия обеспечения безопасности участников дорожного движения. Правила 

дорожного движения для пешеходов. Дорожные знаки для пешеходов. Дорожные 

ловушки и правила их предупреждения. Световозвращающие элементы и правила их 

применения. Правила дорожного движения для пассажиров. Обязанности пассажиров 

наземного общественного транспорта. Ремень безопасности и правила его применения. 

Порядок действий пассажиров при различных происшествиях на наземном общественном 

транспорте. Правила поведения пассажира мотоцикла. Правила дорожного движения для 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Дорожные знаки для водителя 

велосипеда. Правила подготовки велосипеда к пользованию. Сигналы велосипедиста. 

Дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения. Основные факторы 

риска возникновения ДТП. Порядок действий очевидца дорожнотранспортного 

происшествия. Порядок действий при пожаре на транспорте. Особенности различных 

видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного). Обязанности 

пассажиров отдельных видов транспорта. Порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта. Первая помощь и последовательность ее 

оказания. Приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» Общественные места и их 

характеристики. Потенциальные источники опасности в общественных местах. Правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними. Массовые мероприятии и 

правила подготовки к ним. Порядок действий при беспорядках в местах массового 

пребывания людей. Порядок действий при попадании в толпу и давку. Порядок действий 

при обнаружении угрозы возникновения пожара. Порядок действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий. Опасности криминогенного и антиобщественного характера 

в общественных местах. Оборудование мест массового пребывания людей. Порядок 

действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. Порядок действий 
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при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация. Автономные условия и подготовка к ним. Автономные 

условия, их особенности и опасности. Правила подготовки к длительному автономному 

существованию. Порядок действий при автономном существовании в природной среде. 

Правила ориентирования на местности. Природные пожары, их виды и опасности. 

Факторы и причины возникновения пожаров. Порядок действий при нахождении в зоне 

природного пожара. Порядок действий при потере ориентировки в лесу. Способы подачи 

сигналов бедствия. Правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с 

дикими животными. Порядок действий при встрече с дикими животными. Порядок 

действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых. Отличия 

съедобных грибов и растений от ядовитых. Правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями. Устройство гор и 

классификация горных пород. Правила безопасного поведения в горах. Снежные лавины, 

их характеристики и опасности. Порядок действий при попадании в лавину. Камнепады, 

их характеристики и опасности. Порядок действий, необходимых для снижения рисков 

камнепада. Сели, их характеристики и опасности. Порядок действий при попадании в зону 

селя. Оползни, их характеристики и опасности. Порядок действий при начале оползня. 

Общие правила безопасного поведения на водоемах. Правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах. Порядок действий при обнаружении тонущего человека. 

Правила поведения при нахождении на плавсредствах. Правила поведения при 

нахождении на льду. Порядок действий при обнаружении человека в полынье. 

Наводнения, их характеристики и опасности. Порядок действий при наводнении. Цунами, 

их характеристики и опасности. Порядок действий при нахождении в зоне цунами. 

Ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности. Порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах. Грозы, их характеристики и опасности. Порядок действий при 

попадании в грозу. Землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности. Порядок действий при землетрясении. Порядок действий при попадании под 

завал во время землетрясения. Порядок действий при нахождении в зоне извержения 

вулкана. Смысл понятий «экология» и «экологическая культура». Значение экологии для 

устойчивого развития общества. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

1.Общие представления о здоровье: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

2.Инфекционные заболевания: понятие «инфекционные заболевания», причины их 

возникновения; механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; порядок действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

3.Неинфекционные заболевания: понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры профилактики 

неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её задачи; 

4.Психическое здоровье и психологическое благополучие: понятия «психическое 

здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели психического 

здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры профилактики 

стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 



 

 

384 

5.Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях: понятие «первая 

помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании 

первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме»: 

1.Общение-основа социального взаимодействия: общение и его значение для 

человека, способы организации эффективного и позитивного общения; приёмы и правила 

безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

2.Конфликты в процессе общения: понятие «конфликт» и стадии его развития, 

факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания 

и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения для снижения риска конфликта 

и порядок действий при его опасных проявлениях; способ разрешения конфликта с 

помощью третьей стороны (модератора); опасные формы проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

3.Манипуляция и способы противостоять ей: манипуляции в ходе межличностного 

общения, приёмы распознавания манипуляций и способы противостояния им;  

4.Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных 

ситуациях. 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

5.Безопасное поведение и современные увлечения молодежи: современные 

молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль 8 « Безопасность в информационном пространстве»: 

1.Безопасность в цифровой среде: понятие «цифровая среда», её характеристики и 

примеры информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; риски и угрозы при использовании Интернета; общие принципы 

безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

2.Опасные программы и явления цифровой среды: опасные явления цифровой 

среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; правила 

кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; 

3.Опасный контент и опасные персоны: основные виды опасного и запрещённого 

контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила цифрового 

поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

4.Деструктивные течения и защита от них: деструктивные течения в Интернете, их 

признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

1.Основы противодействия экстремизму: понятия «экстремизм» и «терроризм», их 

содержание, причины, возможные варианты проявления и последствия;  

2. Основы противодействия терроризму: цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия, уровни террористической опасности; 
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3.Роль личности в противодействии терроризму: основы общественно-

государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

4.Основы контртеррористической безопасности: признаки вовлечения в 

террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; признаки 

угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

5.Правила поведения при совершении террористических актов:правила 

безопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий при 

совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 1.Взаимодействие государства, общества, 

личности в общественной безопасности: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы 

обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с 

ними; общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

2.Оборона страны: антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; информирование и оповещение населения о 

чрезвычайных  

ситуациях, система ОКСИОН; 

3.Предупреждение и ликвидация ЧС различного характера: сигнал «Внимание 

всем!», порядок действий населения при его получении; средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации 

Тематическое планирование  

№ 

п

/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 8 класс  

1 Модуль 1 «Культура безопасности в современном обществе» 4 

2 Модуль 2 «Безопасность в быту» 7 

3 Модуль 3 «Безопасность на транспорте», 7 

4 Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» 6  

5 Модуль 5 «Безопасность в природной среде» 1

2  

 9 класс  

1 Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний» 

1

0 

2 Модуль 7 «Безопасность в социуме» 6 

3 Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 5 

4 Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 7 

5 Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

6 

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 
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Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

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; 

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; 
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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 разработать 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; 

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  

Безопасность и защита человека в среде обитания (21 ч)  
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Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (21 ч)  

Правила безопасного поведения  в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (11 ч). Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, 

производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при 

техногенных авариях.  

Пожары и взрывы, пожаро-и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы 

пожара. Классификация  и характеристика  пожаров, их причины и последствия. Процесс 

горения и его условия.   

Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии  развития пожара.Условия, 

способствующие  распространению  пожаров.  Пожары и  паника. Правила безопасного 

поведения при пожарах.  

Понятие о взрыве. Характеристика  взрывов,  их  причины и последствия. Основные 

поражающие  факторы  взрыва.Действие  взрыва  на  здания,  сооружения,  оборудование.   

Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Аварии с выбросом аварийно химически  опасных  веществ. Понятие  об  опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 

химически опасные вещества  (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы.   

Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их 

возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического 

заражения, их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

опасного химического вещества. Основные способы защиты населения и правила 

безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях 

при перевозке опасных грузов.  

Аварии с выбросом  радиоактивныхвеществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и 

его  воздействие на людей и животных. Свойства  радиоактивных  веществ.   

Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и  

внутреннее облучение человека.  Основные  гигиенические нормативы облучения. 

Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их 

классификация  и причины. Характеристика очагов поражения  при радиационных 

авариях.  

Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных.  

Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно 

опасных объектах. Основные способы защиты населения  и правила безопасного 

поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Гидродинамические аварии, их  причины  и последствия.Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация  гидродинамических аварий.  

Гидродинамически опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне 

катастрофическогозатопления  и  их  характеристика.  Мероприятия  по  уменьшению  

последствий  аварий на гидродинамически  опасных  объектах.  Основные  меры  по  

защите  населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически 

опасных объектах.  

Правила безопасного поведения  при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания Жизнедеятельность человека и состояние природной  среды. Антропогенные 

изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и  

человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайнойситуации экологического характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций экологического  характера.Источники загрязнения окружающей среды и их 
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классификация. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды  

загрязнения биосферы.  

Изменение состава и свойств атмосферы  (воздушной  среды). Источники  загрязнения  

атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый ффект.  

Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение 

состояния гидросферы (водной среды).  

Значение воды для жизни на  Земле. Физико-химические  качества  питьевой  воды. 

Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах.  

Классификация  и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, 

производственных.  

Изменение  состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы.  

Причины опасного  влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 

почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы.  

Показатели предельно допустимых воздействий  на  природу.  Понятие  о  предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы  контроля  качества  окружающей  среды и 

продуктов  питания. Меры  безопасности  при  пребывании  человека  на  территории с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи (6 ч)  

Первая медицинская помощь при острых состояниях (6 ч)  

Воздействие химических веществ на организм человека.  

Первая медицинская  помощь при отравленииаварийно химически  опасными веществами. 

Пути попадания ядовитых  веществ  в  организм  человека:  через  органы дыхания, через  

желудочно-кишечный тракт,  через  кожу.  Наиболее  характерные  и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  при отравлении аварийно химически опасными 

веществами:общеядовитого действия; удушающего действия; удушающего и 

общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 

действия.  

Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

солями тяжелых металлов и мышьяка.  

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и 

последствия  химических  ожогов.  Оказание первой  медицинской  помощи  при  ожоге 

кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью.  

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и бытовыми 

химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями и 

другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых признаках 

отравления  минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями 

через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза.  

Основы здорового образа жизни (7 ч)  

Основные понятия о здоровьеи здоровом образе жизни (1 ч)  

Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. Мужская и 

женская половая система.  

Факторы, укрепляющие здоровье человека (6 ч)  

Движение —естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток 

движения как причина многих заболеваний.  

Физическая  культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Средстваразвития физических качеств. 
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Принципыподдержания хорошей физической формы и правила безопасности при 

выполнении физических упражнений.  

Закаливание организма. Понятие о закаливании.Принципы закаливания.Роль закаливания 

в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма. Закаливаниевоздухом. Солнечные ванны. Закаливание водой. 

Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства -15 ч 

Современный комплекс проблем безопасности -5 ч 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от   чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов.  

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм.. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. 

Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России 

Террористическая и экстремистская деятельность. Пути вовлечения молодых 

людей в террористическую и экстремистскую  деятельность Индивидуальные качества 

человека, способствующие вовлечению его в террористическую и экстремальную 

деятельность 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) -2 ч 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 

структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.  

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе 

ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика 

Международное гуманитарное право-2ч 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные 

документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы 

международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение.  

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 

армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 
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Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Права военнопленных. 

Защитные меры в отношении гражданского населения.. Основные требования по защите 

гражданского населения, находящихся во власти противника. Гуманитарная помощь 

нуждающимся гражданскому населению. Особая защита женщин и детей.  

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях-3ч 

 Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 

если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. Уголовная 

ответственность за мошенничество 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с хулиганами, уголовниками и лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: 

в незнакомом месте; при возникновении угрозы. Подручные средства самообороны и 

способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная ответственность за 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение 

при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования Конфликтные 

ситуации при приобретении товаров и услуг. Самозащита покупателя. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  -7 ч 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте-3ч 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению 

различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту,  

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению 

опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы 

оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний-4ч 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды 

ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и 

порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с 

помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и 

симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь 

при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность 
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проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к 

реанимации. Понятие о прекордиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих 

реанимационных мероприятий. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни-13 ч 

Здоровье и здоровый образ жизни-3ч 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное 

здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между 

индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Негативное воздействие на 

здоровье факторов риска внешней и внутренней среды Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней 

среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль 

внутренней среды организма. 

Личная гигиена-3ч 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования 

к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов 

в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого 

рациона. 

Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена 

воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка-4ч 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной 

любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в 

сексуальные 

отношения. Заболевания передающиеся половым путем 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила 

поведения в 
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конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной 

ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на 

возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди 

подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. 

Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека-3ч 

Курение табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных 

признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости 

от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 

препаратами; оказание первой помощи. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п

/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 8 класс  

 Безопасность и защита человека в среде обитания    2

1 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

6 

3 Основы здорового образа жизни 7 

 9 класс  

1 Основы безопасности личности, общества и государства 1

5  

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи   7  

3 Основы здорового образа жизни 1

3 

2.2.2 Рабочие программы учебных курсов 

Рабочая программа учебного курса «Русская словесность» 

Составлена на основании программы учебного курса для 5-9 классов 

образовательных организаций «Русская словесность. 5—9 классы» / Р. И. Альбеткова. — 

М. : Дрофа, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1. Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

2. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
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3. 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; 

4. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

5. формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

6. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

7. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

2. аудирование и чтение 

3. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

4. владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

5. адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

6. способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

7. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

8. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

9. говорение и письмо: 

10. способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

11. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

12. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

13. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать свое 

отношение к фактам, явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

14. владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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15. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

16. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

17. 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; 

18. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации 

19. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

20. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 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 результаты изучения словесности предполагают: 

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 русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3. 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; 

4. 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; 

5. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 
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8. 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.  

Содержание учебного курса 

5 класс 

ЧТО ТАКОЕ СЛОВО 

СОДЕРЖАНИЕ 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 

самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни 

общества. Слово-заповедь. 

СЛОВЕСНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. 

Письменная и устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие. 

Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. 

БОГАТСТВО ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление мно-гозначных слов в произведениях 

словесности. 

Слова-термины, способы определения понятия. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску. 

ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Прямое значение слова. 

Употребление слова в переносном значении. 

Сравнение. Эпитет. Аллегория. 

ТЕКСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или 

устное высказывание. 

Тема и основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в тексте: смысловые, грамматические; 

последовательные, параллельные. 
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Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог, 

монолог. 

СТИХИ И ПРОЗА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Ритм. 

Интонация. Цель высказывания и интонации. Повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные 

предложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. 

Рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Понятия о произведении устной народной словесности. Знакомство со сказками. 

Виды сказок. Особенности словес- 

ного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. Другие виды народной 

словесности: небылицы, пословицы, 

поговорки, загадки, скороговорки, считалки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств 

выражения содержания. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения. 

Эпическое произведение — произведение, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть, роман. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в 

эпическом произведении. 

Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лирическое произведение — произведение, в котором главное — выражение 

мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о 

событии. 

Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Драматическое произведение — произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра. 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики 

героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

Отличие пьесы-сказки от эпической литературной сказки. 

6 класс 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова, неологизмы. 

Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке 

и в художественных произведениях. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в 

предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание, 

антитеза. Употребление средств художественной изобразительности 

в произведениях словесности 

ЮМОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; наруше-ние смысловой сочетаемости слов; 

соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте 

слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. 

Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного 

героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении. 

ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Рифма, ее значения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое (красота 

звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание 

строк в строфу). Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Стиховая пауза. 
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ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Особенности языка драматического произведения. Языковые средства изображения 

характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская 

ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического 

произведения. 

7 класс 

Материал словесности 

СЛОВО И СЛОВЕСНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 

«слово». 

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведение искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных 

устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

РАЗНОВИДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его 

использование в художественных произведениях. 

Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование 

разговорного языка в общении людей и в литературе. 

Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их 

обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление 

литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 

Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и язык как 

результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

ФОРМЫ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления 

разговорного и литературного языка в устной и письменной формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного 

выражения в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в 

произведении словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и 

монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 

словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и 

смысл. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВА. СТИЛЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 
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Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы 

как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 

культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

РОДЫ, ВИДЫ И ЖАНРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия 

рода, вида и жанра. 

УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 

устной народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. Особенности словесного 

выражения содержания в лирических произведениях устной народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма,театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история 

духовного восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, 

псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка, 

скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и 

происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора, диалоги 

героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и 

назначение сюжета. 

Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. Внесюжетные 

элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная 

деталь: повествовательная, описательная. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды лирических произведений: ода, элегия. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная средствами языка. 

Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. 
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Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка. 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и 

монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 

ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков 

лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 

содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм 

словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

8 класс 

Материал словесности 

СРЕДСТВА ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, 

определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить 

авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и 

синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и 

понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых 

сложных слов. 

Семантика средств лексики. Роль синонимов, омонимов, паронимов, антонимов. 

Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Аккадионализмы и их назначение. Употребление переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. 

Семантика изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 

предложений. Употребление поэтических фигур: инверсии, антитезы, оксюморона, 

повтора, анафоры, эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса. 

СЛОВЕСНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЕ 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид 

авторской оценки изображаемого. Несоответствие как основа комического. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. Языковые средства создания 

комического эффекта: несоответствие стилистической окраски высказывания предмету 
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изображения, гипербола, фантастика, прения, речь героя. Своеобразие речи героев в 

юмористическом и сатирическом произведениях, использование «говорящих» имен и 

фамилий, парадокса, каламбура, остроумия, алогизма, «перевертышей». 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

КАЧЕСТВА ТЕКСТА И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста: 

правильность, точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля 

цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. Соответствие языка художественной задаче. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски 

высказывания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. 

Великие художественные произведения 

Произведение словесности 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ АВТОРА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления описания, повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственн-

опрямая речь в монологе. 

Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей 

автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как 

способ выражения авторской идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности авторского 

повествования: от лица рассказчика — участника или свидетеля событий, повествование 

от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ АВТОРА В ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как способ 

сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний,   предложений для выражения 

мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как 

выразительное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 

Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

 Стихотворные забавы: монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ АВТОРА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога 

как главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в 

драматическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом 

произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, созданные посредством языка, как способ выражения авторской 

позиции в драматическом произведении 

Значение сюжета и конфликта драматического произведения для выражения 

авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских 

ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 

сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности Нового времени. Притча о 

блудном сыне и ее влияние на новую русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 

решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

9 класс 

Материал словесности 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 

художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения 

средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. 

Употребление в произведении этих средств художественной изобразительности. 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и 

лирическом произведениях. Значение гиперболы. Фантастика. 

Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макаронический» стиль. 

Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная (народная) этимология. Игра 

слов. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

ЖИЗНЕННЫЙ ФАКТ И ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. 

Предмет изображения, тема и идея произведения. Претворение жизненных 

впечатлений в явление искусства 

слова. Прототип и литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведениях. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств 

художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести 

петровского времени. Система жанров.Особенности языка произведения классицизма. 

Теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое 

отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический 

стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя 

как единство всех элементов художественной формы произведений, своеобразие 

творчества писателя. 

Произведение словесности 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА СЛОВА КАК ЕДИНСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ И ЕГО СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

словесного художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской 

эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» 

слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в 

произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как 

средство выражения художественного содержания. Герой произведения словесности как 

средство выражения художественного содержания. Своеобразие изображения человека в 

эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 
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Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в 

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к 

«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую 

эпоху. 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение 

художественной словесности для развития языка. Значение произведения словесности для 

его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в 

произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — 

помочь совершенствованию мира и человека. 

Тематическое планирование  

5 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 

 Введение. Что такое слово. 2 

Словесность 3 

Богатство лексики русского языка 6 

Прямое и переносное значения слова 7 

Текст 5 

Стихи и проза 3 

Устная народная словесность 3 

Литературное эпическое произведение 4 

Литературное лирическое произведение 2 

Литературное драматическое произведение  

Итого 

3 

34 

 

6 класс  

Раздел Кол-во часов 

Введение. Употребление языка 8 

Средства художественной изобразительности 6 

Юмор в произведениях словесности 2 

Произведения устной народной словесности 2 

Эпическое произведение, его особенности 5 

Лирическое произведение, его особенности 6 

Драматическое произведение, его особенности  

Итого 

5 

34 

7 класс  

Раздел 
Кол-во часов 
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Материал словесности 1 

Разновидность употребления языка 4 

Формы словесного выражения 4 

Стилистическая окраска слова. Стиль 4 

Произведение словесности 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

1 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 3 

Духовная литература, ее виды и жанры 1 

Эпические произведения, их виды и жанры 5 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 2 

Драматические произведения, их своеобразие и 

виды 

3 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и 

виды 

2 

Взаимовлияние произведений словесности 4 

8 класс  

Раздел Кол-во часов 

Материал словесности 

Средства языка художественной словесности  

6 

Словесные средства выражения комического  3 

Качества текста и художественность произведения 

словесности 

5 

Произведение словесности. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении  

6 

Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении 

6 

Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении  

3 

Взаимосвязи произведений словесности  

Итого 

6 

34 

 9 класс  

Раздел Кол-во часов 

Материал словесности. Средства художественной 

изобразительности 

11 

Жизненный факт и поэтическое слово 4 

Историческая жизнь поэтического слова 7 

Произведение словесности 

Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного выражения 

5 
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Произведение словесности 

в истории культуры Итого 

7 

34  

 
Рабочая программа учебного курса «Черчение», 7 – 8 класс  

(на основе программы «Черчение», авторы программы В.Н.Виноградов, В. И. 

Вышнепольский)  

Планируемые результаты  

Предметные результаты  

1. правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД 

по их оформлению;  

2. условия выбора видов на чертежах;  

3. порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях;  

4. возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации;  

5. выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах;  

6. выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, др. изображения изделий;  

7. производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;  

8. получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж);  

9. использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении 

образования и пр.  

Содержание  

Графические изображения. Форматы. Линии чертежа. Графическая работа №1 (1ч)  

Понятие о стандартах. Форматы, рамка и основная надпись. Линии: сплошная 

толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная.  

Шрифты чертежные. Нанесение размеров (1 ч)  

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. Некоторые 

сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра и 

радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба.  

Графическая работа №2 (1 ч)  

Чертеж «плоской детали»  

Проецирование на 1, 2 и 3 плоскости проекций. Выполнение упражнений (1 ч)  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Выполнение упражнений по теме «Проецирование».  

Виды на чертеже. Практическая работа №3 (1ч)  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположение в проекционной связи). Моделирование по чертежу. Показать 

учащимся необходимость овладения процессами чтения технических изображений при 

изготовлении любого предмета.  

Аксонометрические проекции (1ч)  

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.  

Технический рисунок Проекции геометрических тел (1ч)  

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа 
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ее построения. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела – призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел.  

Изображение элементов предмета Графическая работа №4 (3ч)  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Чертежи и аксонометрические проекции предмета.  

Порядок построения изображений на чертежах Построение третьего вида детали 

(1ч)  

Приемы построения третьей проекции: изучение заданных проекций, 

представление общей формы изображенной детали, анализ формы отдельных элементов 

детали, проекционная связь, характерные особенности изображение этих элементов на 

заданных проекциях, последовательность построения третьей проекции и др.  

Графическая работа №5 (1ч)  

Построение третьего вида по двум данным.  

Нанесение размеров с учетом формы предмета (1ч)  

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. Использование знаков 

квадрата.  

Геометрические построения, сопряжения (1ч)  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и углов на 

равные части.  Выполнение чертежей предметов с использованием сопряжений.  

Графическая работа №6 (1ч)  

Чертеж детали с использованием геометрических построений.  

Развертки. Чтение чертежей. Практическая работа №7 (1ч)  

Развертывание поверхностей некоторых тел. Чтение чертежей деталей.  

Практическая работа №7 «Устное чтение чертежей». 

Графическая работа №8 (1ч)  

Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы.  

ЭскизыГрафическая работа №9 (1ч)  

Выполнение эскиза детали.  

Эскиз и технический рисунок детали.  

Графическая работа №10 (1ч)  

Выполнение эскизов деталей с включением элементов конструирования.  

Графическая работа №11-зачетная (1ч)  

Чертеж предмета (по аксонометрической проекции).  

Тематическое планирование (1 год обучения) 

Тема Количество часов 

Графические изображения. Форматы. Линии чертежа. 

Графическая работа №1  

1  

Шрифты чертежные. Нанесение размеров Графическая работа 

№2  

1  

Проецирование на 1, 2 и 3 плоскости проекций. Выполнение 

упражнений  

1  

Виды на чертеже. Практическая работа № 3  1  

Аксонометрические проекции  1  

Технический рисунок. Проекции геометрических тел  1  

Изображение элементов предмета. Графическая работа №4  1  

Порядок построения изображений на чертежах. Построение 

третьего вида детали  

1  

Графическая работа №5  1  

Нанесение размеров с учетом формы предмета  1  
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Геометрические построения, сопряжения  1  

Графическая работа №6  1  

Развертки. Чтение чертежей. Практическая работа №7  1  

Графическая работа №8  1  

Эскизы. Графическая работа №9  1  

Графическая работа №10  1  

Графическая работа №11-зачетная  1  

ИТОГО  17  

 

Рабочая программа учебного курса «Технология проектной деятельности», 5 - 6 

класс  

(на основе программы А.В. Иванова Учебно-исследовательская и проектная деятельность) 

Планируемые результаты 

 

Результаты  Формируемые умения  

Личностные  1.Формирование у обучающихся мотивации к обучению.  

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления  

Метапредметные  1. Умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни.  

2.Развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий.  

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

4.Владение способами исследовательской деятельности. 

5.Формирование творческого мышления.  

Регулятивные  1.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

2.Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату.  

Познавательные  1.Самоопределение в области познавательных интересов.  

2. Умение искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек.  

3.Умение на практике применять уже имеющиеся знания и 

осваивать специфические знания для выполнений условий 

проекта или учебного исследования.  

4. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков.  
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Коммуникативные  1.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

2.Умение координировать свои усилия с усилиями других.  

3.Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации стокновения 

интересов.  

4.Задавать вопросы.  

5.Допускать возможность существования точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействию.  

6.Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве.  

 

Содержание 

5 класс 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях 

Выявление области знаний, в которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся. Практика: анкетирование учащихся, 

опрос. 

2. Учись учиться Образование, научное познание, научная деятельность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. 

Учащиеся знакомятся со Словарем парадоксальных определений. Развиваются 

умение доказательства или опровержения, стимулируется творчество, исследовательские 

умения. Учащиеся обучаются умению делать собственный вывод и высказывать 

собственное мнение по проблеме. 

Лингвистические умения. Развивается умение строить связное высказывание, 

давать логический и последовательный ответ. 

Наблюдательность. Оригинальность мышления. Ассоциативное мышление. 

Развивается креативность, образность мышления. 

Дикция. Произношение и речевые умения. Развитие речевых умений учащихся, их 

словарного запаса, логического мышления, языковая догадка. 

Используются формы работы: лекции, презентации, ролевые игры, составление 

коллективного рассказа по заданной теме. 

3. Введение в проектную деятельность 

Что такое метод проектов, история развития проектного метода. 

 Возможность и смыслы проектной деятельности. 

Классификация проектов. 

Учимся проектировать. 

Учимся выявлять проблемы. 

Развитие воли и успешность проекта. Учимся ставить цели. 

Мой интеллект. Учимся планировать. 

Мои способности и проект. Учимся применять способности. 

 Учимся взаимодействовать. 

4. Работа над проектом 

Что такое проектный продукт, требования к целям и содержанию проекта, 

структура проекта. 

Требования к содержанию проекта, работа над содержанием проекта, календарный 

план работы над проектом. 

Выбор темы (тренировочных, информационного, игрового, прикладного, 

социального, учебного, исследовательского проектов) Определение результата, 

составление плана работы. 
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Учимся выбирать дополнительную литературу. Экскурсия в школьную и 

городскую библиотеки. 

Подготовка черновика и предзащита проекта. 

5. Защита проекта 

 Процедура защиты проекта, 

Подготовка к участию в научно-практической конференции. 

Способность управлять собой. Учимся презентации. 

Психологический тренинг «Как добиться успеха». Защита работ, подведение 

итогов. 

6. Искусство правильно мыслить 

Круглый стол «Искусство правильно мыслить» 

Дискуссия «Тайны мозга: как развивать свои умственные способности». 

6 класс 

1. Наука и научное мировоззрение. Образование, научное познание. Роль науки в 

развитии общества. Интеллектуальное чтение «Биография науки в лицах». 

2. Учимся работать с информацией 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, творческое. 

Приемы работы с текстом. Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, 

чтение с пометками, метод смысловой догадки 

Работа с научной и научно-популярной литературой. Методика работы с 

периодической печатью. 

Интернет – ресурсы (правила пользования). 

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы, 

конспект. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический. Диаграммы и их виды. 

3. Учебно-исследовательская работа 

Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. Актуальность. 

Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской 

деятельности. Определение содержания. 

План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза 

исследования. Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. 

Основные источники получения информации. Учебная литература, справочная 

литература, энциклопедии. Электронные пособия. 

Методы исследования. Эксперимент, наблюдение, анкетирование. Мыслительные 

операции, необходимые для учебно- 

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, вводы. 

Обработка результатов исследования, методика оформления результатов. 

Письменный отчет, структура содержание. Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, 

схемы, графики. 

Оформление работы, подготовка доклада. Требования к оформлению работы, как 

подготовить письменный доклад, как интересно подготовить устный доклад. 

Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsof tPower Point. 

Индивидуальная работа над проектом, исследовательской работой. 

Защита работы. Анализ исследовательской деятельности. 

4. Познание и творчество. Дискуссия «Наука и творчество». Итоговое занятие. 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема Количество часов 

теория практика всего 
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1 «Науки, которые нас окружают. 

Что я думаю о своих 

способностях» 

  1 

1.1 Вводное занятие. Цели и задачи 

курса. Диагностика учащихся 

 1 1 

2 «Учись учиться»   6 

2.1 Образование, научное познание, 

научная деятельность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки 

в развитии общества. 

1  1 

2.2 Интеллектуальное чтение 

«Биография науки в лицах» 

 1 1 

2.3 Лингвистические умения. Умение 

строить связное высказывание, 

давать логический и 

последовательный ответ. 

1 1 2 

2.4 Наблюдательность. 

Оригинальность мышления. 

Ассоциативное мышление Дикция. 

Произношение и речевые умения 

1 1 2 

3 Введение в проектную 

деятельность 

  6 

3.1 Что такое метод проектов, история 

развития проектного метода. 

Возможность и смыслы проектной 

деятельности. 

1 1  

3.2 Классификация проектов. Учимся 

проектировать 

1 1 2 

3.3 Учимся выявлять проблемы. 

Развитие воли и успешность 

проекта. Учимся ставить цели. 

 1 1 

3.4 Мой интеллект. Учимся 

планировать. 

Учимся применять способности, 

учимся взаимодействовать. 

1 1 2 

4 Работа над проектом   10 

4.1 Что такое проектный продукт, 

требования к целям и содержанию 

проекта, структура проекта. 

Требования к содержанию 

проекта, работа над содержанием 

проекта, календарный план работы 

над проектом. Выбор темы 

(тренировочных, 

информационного, игрового, 

прикладного, социального, 

учебного, исследовательского 

проектов) 

1 3 4 

4.2 Мир библиотеки. Работа с 

каталогом. Учимся выбирать 

дополнительную литературу. 

1 3 4 
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Посещение школьной, городской 

библиотек 

4.3 Индивидуальная работа над 

проектом 

 2 2 

5 Защита проекта   8 

5.1 Процедура защиты проекта. 

Подготовка к участию в мини-

конференции, школьной научно-

практической конференции. 

1 3 4 

5.2 Способность управлять собой. 

Учимся презентации 

 1 1 

5.3 Защита творческих работ  2 2 

6 «Искусство правильно мыслить»   3 

6.1 Круглый стол «Искусство 

правильно мыслить» 

 1 1 

6.2 Дискуссия «Тайны мозга: как 

развивать свои способности». 

Итоговое занятие. 

 2 2 

 Резерв 1   

 Итого 10 25 35  

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Баскетбол» 5 классы 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно метапредметными и предметными результатами. 

Метапредметные результаты: 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

умение объективно оценивать результаты собственного труда; 

Предметные результаты: 

формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Личностные: 

положительное отношение к систематическим занятиям баскетболом; 

понимание роли баскетбола в укреплении здоровья. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Рассказывать об истории развития баскетбола в России; 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 

Технически правильно выполнять двигательные действия в баскетболе; 

Играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

Понимать цель выполняемых действий; 

Различать подвижные и спортивные игры; 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
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Баскетбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. 

Занятия баскетболом улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению периферического зрения, ориентировке 

в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 

дополняющих уроки физической культуры. 

В предложенной программе выделяются четыре раздела: 

Основы знаний. 

Общая физическая подготовка. 

Специальная подготовка. 

Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном 

виде спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и 

другие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию 

общей культуры движений, развивает определенные двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по баскетболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся: 

-Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

-Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. 

Два раза в год должны проводиться контрольные испытания по общей и 

специальной подготовке. 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Теоретические сведения 2 

2 Баскетбол. Техническая подготовка  8 

3 Общефизическая подготовка  10 

4 Специально физическая подготовка 5 

5 Подвижные и спортивные игры  8 

6 Контрольные испытания  1 

Итого 34 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Спортивные игры» 5 

классы (спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

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. 

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; 

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортклуба; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортклуба; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортклуба; 

проводить судейство спортклуба. 

Познавательные 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
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задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» 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 своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания: 

значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

 жесты судьи спортивных игр; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 
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тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

результаты участия в соревнованиях. 

Содержание  

Баскетбол -14ч 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и 

индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. 

Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол – 15ч 

1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

2.Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол – 4ч 

1.Основы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 

2.Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары 

по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с 

разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 

– 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 
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Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 

ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование 

мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 

мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 

бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 

против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 

стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным 

скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, 

вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и 

на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием 

Тематическое планирование 

№

 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Баскетбол 14 

2 Волейбол 15 

3 Футбол 5 

 ИТОГО 34 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практикум решение математических 

задач» 5  классы (общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения программы является формирование 

следующих умений:  

овладение начальными сведениями об истории развития счета, о системах 

счисления, их происхождении и назначении;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников.  

Метапредметными результатами:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи; обобщать, делать несложные 

выводы, классифицировать информацию.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты:  

Первый уровень результатов – учащиеся должны правила классификации и 

сравнения; методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного; способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации; правила поиска информации, работы с каталогами; способы планирования и 

проведения наблюдений и исследований; правила сохранения информации, приёмы 

запоминания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, 

формулировать выводы, строить умозаключения; слушать, владеть приёмами 

рационального запоминания, работать с источниками информации, представлять 

информацию в различных видах (табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом), решать арифметические задачи в жизненных ситуациях; преобразовывать 

информацию.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельно 

проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 

результаты наблюдений в различных видах; описывать рисунки, модели, схемы, задавать 

прямые вопросы и отвечать на них.  

Содержание  

История возникновения чисел История возникновения чисел и способы их записи. 

Римские цифры. Другие системы счисления: шестидесятеричная и двоичная. Действия в 

двоичной системе счисления.  

Математика вокруг нас Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание. Математические софизмы. Секреты некоторых математических фокусов. 

Решение задач с помощью максимального предположения. Решение задач методом с 

«конца». Решение задач методом ложного положения. Решение практических задач, 

знакомство с нетрадиционными методами решения задач. Изготовление разверток куба, 
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прямоугольного параллелепипеда. Знакомство с элементами комбинаторики. Составление 

и решение практических комбинаторных задач.  

Дробные числа Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение задач на 

среднее арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость.  

Геометрия в нашей жизни. Угол. Треугольник. Куб и прямоугольный 

параллелепипед, изготовление развёртки и каркасов. Практические задания «Вычисление 

количества плитки необходимой для покрытия указанной площадки». Практическая 

работа: «Рассчитать площадь клумбы и ее периметр по формулам».  

Математика на каждый день Сравнение понятий. Установление сходства и 

различий. Решение сюжетных задач. Решение логических задач с помощью таблиц. 

Элементы теории графов. Применение графов к решению логических задач. Решение 

задач на проценты. Практическая работа: «Расчет затрат электроэнергии семьи за один 

месяц». Правила произведения и суммы. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Проекты учащихся Разработка и создание проектов. Защита проектов по 

выбранной теме. 

Тематическое планирование 

Тема  Количес

тво часов  

История возникновения чисел  7  

Математика вокруг нас  8  

Дробные числа  3  

Геометрия в нашей жизни  5  

Математика на каждый день  7  

Проекты учащихся  4  

Резерв  1  

Итого  35  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Робототехника» 5 

класс (общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные  

получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе; 

убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки 

в коллективе; 

научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов; 

укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности; 

развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и 

оборудованию в процессе работы. 

Метапредметные: 

найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в 

рамках школьной программы; 

получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности; 

выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных 

результатов; 

использовать творческие навыки и эффективные приёмы для решения простых 

технических задач; 
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использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач; 

использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни. 

Предметные: 

будут иметь представление о роли и значении робототехники в жизни 

поймут смысл принципов построения робототехнических систем и смогут 

объяснять их значение; 

овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических систем; 

освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут 

самостоятельно или с помощью учителя создавать проекты; 

освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и 

принципы работы датчиков различного типа; 

смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к 

решаемым задачам; 

смогут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно или с помощью учителя. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Забавные механизмы. (8 ч.) 

В разделе «Забавные механизмы» основной̆ предметной̆ областью является физика. 

На занятии «Танцующие птицы» учащиеся знакомятся с ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрестными ременными 

передачами. На занятии «Умная вертушка» ученики исследуют влияние размеров 

зубчатых колёс на вращение волчка. Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено 

изучению принципа действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными 

видами движения. Учащиеся изменяют количество и положение кулачков, используя их 

для передачи усилия, тем самым заставляя руки обезьянки барабанить по поверхности с 

разной скоростью. 

2. Звери (6 ч.) 

В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, понимание 

того, что система должна реагировать на свое окружение. На занятии «Голодныи ̆ 
аллигатор» учащиеся программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик 

расстояния обнаруживает в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» ученики 

программируют льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку. 

На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук хлопающих 

крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме 

того, программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик 

расстояния обнаруживает приближение земли. 

3. Футбол (9 ч.) 

Раздел Футбол сфокусирован на математике. На занятии «Нападающии ̆» измеряют 

расстояние, на которое улетает бумажныи ̆ мячик. На занятии «Вратарь» ученики 

подсчитывают количество голов, промахов и отбитых мячей, создают программу 

автоматического ведения счета. На занятии «Ликующие болельщики» ученики 

используют числа для оценки качественных показателей, чтобы определить наилучшии ̆ 

результат в трёх различных категориях. 

4. Приключения (11 ч.) 

Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется для 

драматургического эффекта. На занятии «Спасение самолёта» осваивают важнейшие 

вопросы любого интервью Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описывают приключения 
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пилота – фигурки Макса. На занятии «Спасение от великана» ученики исполняют диалоги 

за Машу и Макса, которые случаи ̆но разбудили спящего великана и убежали из леса. На 

занятии «Непотопляемый парусник» учащиеся последовательно описывают приключения 

попавшего в шторм Макса. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Забавные механизмы 4 

3 Звери 6 

4 Футбол 6 

5 Приключения 16 

Всего 34 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 5 классы (Общекультурное направление)  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

7) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли 

других людей, системы. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

экономических источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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задач с соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

Должны обеспечить:  

1) сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества;  

2) понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

3) сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой 

потребительской культуры, предусматривающей активное освоение гражданами 

современных способов сбережения и инвестирования личных средств на основе 

легитимных институтов и инструментов; 

4) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

5) развитие у обучающихся социального неприятия любых финансовых 

предложений и услуг, которые находятся вне сферы правового регулирования и выводят 

граждан из-под защиты Закона; 

6) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в реальной жизни; 

7) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); 

8) умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

9) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социально-

экономическим проблемам, по различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Инструктаж по технике безопасности – 1 час. 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи - 13 часов 

1.1. Деньги и их функции 

Базовые понятия: Деньги, виды денег, товарные деньги, символические деньги, 

инфляция 

1.2. Доходы семьи 

Базовые понятия: Доходы семьи, источник семейных доходов, факторы 

производства, социальные пособия, личные доходы 

1.3. Расходы семьи 

Базовые понятия: Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги, 

инфляция 

1.4. Семейный бюджет 

Базовые понятия: Семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, 

долги 
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1.5. Уровень жизни и прожиточный минимум 

Базовые понятия: Уровень жизни, прожиточный минимум 

1.6. Планирование семейного бюджета 

Финансовые  цели и определение их в порядке приоритета, составление личного 

финансового плана достижения этих целей. 

Базовые понятия: Финансовое планирование, норма сбережения 

1.7. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи 

Базовые понятия: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься - 9 часов 

2.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Базовые понятия: Особая жизненная ситуация 

2.2. Вклады. Страхование вкладов 

Базовые понятия: Страхование 

2.3. Инвестиции 

Инвестиционные  методы, как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., 

краткосрочные и долгосрочные последствия различных денежных вложений. 

Базовые понятия: Инвестиции, депозитные счета, ценные бумаги и т.д. 

2.4. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

Что такое кредит, права и обязанности  кредитополучателя, преимущества и 

недостатки использования кредита, кредитная история. 

Юридические и финансовые обязательства возникающие в случае покупки, 

обслуживания, страхования купленного объекта в кредит, детальное представление о 

денежных затратах, связанных покупкой в кредит 

Базовые понятия: Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

2.5. Ролевая игра «Семейный бюджет» 

Базовые понятия: Семейный бюджет, доходы семьи, источник семейных доходов, 

факторы производства, социальные пособия, личные доходы, Расходы семьи, 

потребности, благо, структура расходов, долги, инфляция, дефицит семейного бюджета, 

сбережения, долги 

Раздел 3. Взаимодействие человека и государства - 6 часов 

3.1. Понятие о налогах и их типах. 

Система налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков 

Базовые понятия: Налоги, налоговые льготы, общественные блага 

3.2. Социальные услуги государства. 

Базовые понятия: Социальное пособие 

3.3. Проект «Государство — это мы!» 

Раздел 4. Финансовый бизнес- 4 часа 

4.1. Банковские услуги  

Банковские услуги, включая открытие вкладов, использование банкоматов, снятие 

наличных и использование онлайн-банкинга 

Базовые понятия: Банк; виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения 

4.2. Собственный бизнес 

Базовые понятия: Бизнес 

4.3. Валюта в современном мире 

Базовые понятия: Валюта, валютный курс 

Итоговое занятие –1 час. 

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика  

Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Раздел 1. Доходы семьи  13 

3 Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься  

9 

4 Раздел 3. Взаимодействие человека и государства  6 

5 Раздел 4. Финансовый бизнес 4 

6 Итоговое занятие 2 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности студия «Волшебная 

кисть» 5  класс (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Регулятивные УУД. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности. 

Познавательные УУД. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источников 

информации. Добывать новые знания, используя информацию, полученную на занятии. 

Коммуникативные УУД. Уметь определить свою позицию и донести её до 

собеседника. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. Уметь совместно 

договариваться о правилах общения. Учиться согласованно работать в группе. 

Личностные результаты освоения курса. Формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области изобразительного искусства. Воспитание уважительного отношения 

к творчеству, как своему, так и друг их людей. Развитие самостоятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности. 

Планирование содержит пять разделов: основы академического рисунка, живописи 

и композиции, дизайна, декоративного рисования. Творческая деятельность не имеет 

строгих возрастных ограничений. Один и тот же учебный материал программы для 

различного возраста обучаемых может использоваться в различных пропорциях. 

1.Графика. 

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо 

ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. Рисунок как основа графики. 

Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: 

линия, штрих, пятно, точка. Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. - 

Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе - линейной, 

воздушной. 

Знакомство с мировой художественной культурой. Создание творческих работ. 

2. Живопись. 

Художественные материалы. Акрил, гуашь, - свободное владение ими. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе. 

Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

Рисование с натуры предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. Знакомство с 

мировой художественной культурой. 

Создание образных работ с использованием знаний по цветоведению. 

3. Композиция. 
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Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

Композиция. Основные правила композиции: объединение по однородным 

признакам; соблюдение закона ограничения; группировка элементов, обеспечение 

свободного пространства между группировками; подчёркивание субординации между 

группировками и их взаимосвязь. (Линией, пластикой, «Законом сцены».) 

Знакомство с мировой художественной культурой. Создание образных работ с 

использованием знаний по композиции. 

4. Дизайн. 

Основы дизайна. Разновидности дизайна. Графический дизайн. Знакомство с 

дизайном сувениров и подарков. 

5. Декоративное рисование. 

Понятие декоративного рисования. Украшение предметов своими руками.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Живопись 6 

2 Рисунок 5 

3 Композиция 9 

4 Дизайн 7 

5 Декоративное рисование 8 

Итого 35 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Психология общения» 5  класс 

(социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

сформированность у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

сформированность умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

сформированность уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

сформированность у обучающихся готовности и способности к духовному 

развитию; 

сформированность нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 сформировнность у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД:  

учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности  
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адекватно воспринимать оценки учителей  

уметь распознавать чувства других людей  

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

учиться строить взаимоотношения с окружающими  

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 формулировать свое собственное мнение и позицию, учиться толерантному 

отношению к другому человеку  

Предметные результаты:  

психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

 навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой),  

опыт творческой самодеятельности,  

овладение культурой психической деятельности,  

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

овладение культурой психической деятельности, 

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

Содержание  

5 класс  

Раздел 1 Введение в психологию  

Введение в психологию. Я-пятиклассник. Обсуждение правил работы на занятиях. 

Что такое психология. Зачем человеку занятия психологией. Я-пятиклассник. Игра 

«Ассоциация». Счастье – это… Рисунок счастливого человека. Мы начинаем меняться.  

Что такое 5 класс? Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. 

Мои важные изменения. Сказка про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с 

плакатом. Сказка «Я иду к своей звезде». Чтобы я изменил в себе?  

Мы и наши привычки. Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее 

каждого находится в руках человека. Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со 

сказкой «Желтый цветок». Мы и наш класс. Обобщение. Письмо будущему 

пятикласснику  

Раздел 2. Введение в мир психологии  

Кто Я, какой Я? Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, 

способностями, возможностями. Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. 

Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. Мой портрет в лучах солнца.  

Я могу. Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. 

Я могу, я умею. Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить 

пятиклассника.  

Я нужен.Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что 

нужно школьнику. Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой.  

Я мечтаю. Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. 

Сказка о мечте.  
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Я – это мои цели. Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. 

Превратись в животное. Заветное желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, 

если ребенок не хочет делать домашнее задание».  

Я – это мое детство. Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. 

Детские воспоминания. Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – 

помощник. Мои обязанности дома. Мама, папа, я – дружная семья.  

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых 

и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо воспитывать детей». Игра «Превратись в 

возраст». Я в будущем.  

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства.  

Чувства бывают разные. Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы 

адекватного самовыражения чувств. Управление своими эмоциями. Закончи предложение. 

Изобрази чувство. Испорченный телефон. Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья».  

Стыдно ли бояться? Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы 

преодоления страхов. Отгадай чувство. Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев 

дружи со страхом и обидой. Игра «Ожившее чувство».  

Имею ли я право сердиться и обижаться? Отгадай чувство. Найди лишнее слово. 

Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем обиду.  

Раздел 4. Я и мой внутренний мир  

Каждый видит и чувствует мир по-своему. Каждый имеет право на собственную 

точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. Мысленная картинка. Если я 

камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой.  

Любой внутренний мир ценен и уникален. Психологические примеры. Мысленная 

картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький принц.  

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир.  

Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные 

ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со 

сказкой. Ответственность за свои поступки.  

Проявление внутренней силы в трудной ситуации. Любая трудная ситуация имеет 

обучающий эффект. Как правильно просить прощение. Объясни значение. Составление 

предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой.  

Раздел 6. Я и ты.  

Я и мои друзья. Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя 

другим. Проблемы подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют 

и мешают дружбе. Красивые поступки. Общая рука. Сказка «светлячок».  

У меня есть друг. Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка 

«Волшебная роща». Талисман для друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про 

дружбу.  

Я и мои «колючки». Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра 

«Покажи ситуацию». Мои колючки - качества, мешающие общению. Мои магнитики. 

Сказка «Шиповник». Хвастовство. Ссора и драка. Трудно ли быть терпеливым.  

Одиночество. Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и 

подростка (сходства и различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот. 

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка 

об одной одинокой рыбке и огромном синем море. 

Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». 

Коллективный рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые 

вопросы. Интервью «Значимый поступок». 

Тематическое планирование 
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Тема Количество 

часов 

5 класс  35  

Я - пятиклассник  10  

Введение в мир психологии  9  

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства.  3  

Я и мой внутренний мир  2  

Кто в ответе за мой внутренний мир?  2  

Я и ты  5  

Мы начинаем меняться  3  

Итоговое занятие  1  

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс (социальное направление) 

Планируемые результаты  
Личностные результаты:  

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 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;  

 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:  

 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:  

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.  
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Содержание  

Раздел 1. В мире культуры Величие многонациональной российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как 

мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 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 

славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.Семья – хранитель духовных ценностей. 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.  

Раздел 3. Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в 

развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую 

религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 
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составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. В мире культуры  4  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.  15  

Раздел 3. Религия и культура  11  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  2  

Раздел 5 Твой духовный мир  3  

Итого  35  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Школа юных 

мастериц» 5 класс (духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся достигнут 

трёх уровней результатов.  

Первый уровень результатов предполагает:  

1. приобретение обучающимися знаний о роли декоративно прикладного искусства 

в жизни общества, открытие для себя нравственных и эстетических ценностей  

2. понимание своей причастности и значимости работы в коллективе, 

своейответственности перед коллективом  

3. умение пользоваться простейшими приемами при работе с различными 

материалами  

4. освоение правил владения ручным инструментом для выполнения практических 

работ.  

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, труд, культура)  

1. выражение своего отношения к рассматриваемому произведению искусства  

2. умение чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, 

изящество их форм, сочетаний  

3. умение чувствовать и определять теплые и холодные цвета, творчески применять 

простейшие приемы для изготовления изделий  

4. применять навыки декоративного оформления в изучаемых видах рукоделия  

5. овладевать культурой общения со сверстниками и с взрослыми, культурой речи.  

6. научиться понимать необходимость добросовестного отношения к труду и к 

учебе.  

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного 

действия:  

1. научиться приемам анализа материала (сопоставление, сравнение, выявление 

устойчиво традиционного и вариативного, национального и общечеловеческого, 

переходящего в вечное)  

2. владение инструментами межличностного взаимодействия (ведение переговоров, 

выявление интересов потенциального партнера, исследование интересов зрительской 

аудитории, использование различных способов информирования)  

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимися.  

1. Личностные:  
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения.  

формирование основ коммуникативной, эстетической культуры личности 

школьников.  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.  

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

2. Метапредметные результаты:  

2.1. Регулятивные:  

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; 

решать задачи; принимать решения и вести переговоры.  

2.2. Познавательные:  

формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками работы с 

материалами; приобретение практических навыков различного вида мастерства.  

2.3. Коммуникативные:  

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

достичь оптимального для каждого уровня развития;  

сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание  

Вводный блок  

Инструменты и материалы. Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с 

правилами техники безопасности.  

Раздел 1: Вышивка лентами  

Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками  

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы. Подбор 

материалов в зависимости от выбранного изделия. Подготовка ткани к вышивке.Ткани: 

канва, нитки, шелковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы, карандаши, бумага. 

Материалы, необходимые для вышивки ленточками: ленты (шелковые, сатиновые, 

текстурные, двухцветные и меланжевые, из синтетических материалов), иглы, пяльцы, 

ткань для основы.  

Стежки и техника вышивки  

Закрепление несколькими способами и простой узелок, стежки: «Цепочка», 

«Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, 

«Трилистник» «Веточка». Строение различных цветов; последовательность наложения 

лент с учетом строения цветка; выполнение основных элементов вышивки: ромашки, 

подснежники, Майор, ирис, розы, бутоны, пестики.  

Панно  
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Процесс выполнения панно. Правильные и безопасные приемы работы. 

Практическая работа: Выполнение панно «Незабудки», «Белая лилия», «Розы на 

решётке», Цветочная композиция». 

Раздел 2: Вязание  

Техника «Вязание спицами»  

История возникновения. Инструменты и материалы  

Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. 

Разновидность вязальных спиц и материалов для вязания. Безопасные приемы перед 

началом работы и во время работы.  

Набор петель. Вязание лицевой и изнаночной вязкой. Закрытие петель  

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Способы вязания 

лицевой петли. Образование изнаночной петли. Закрепления последнего ряда.Закреплять 

петли последнего ряда.  

Вязание спицами изделия по выбору  

Плотность вязания по горизонтали и вертикали. Расчет количества петель для 

изделия.Расчет количества петель на любое изделие.  

Техника «Вязание крючком»  

Вязание крючком. Инструменты и приспособления. Безопасные приемы работы  

Отличительные особенности вязания крючком и на спицах. Общие сведения о 

вязании крючком. Виды крючков, строение. Общие правила по охране труда. Строение 

крючка. Способы расположения крючка в руке. Безопасные приемы работы крючком. 

Правильное положение крючка в руке.  

Воздушная петля. Столбики без накида  

Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель. Образование столбика без накида.Вязание образца столбиками без накида.  

Изготовление прихватки  

Набор цепочки из воздушных петель. Ввод нитки другого цвета в работу. Обвязка 

прихватки обратным рядом. Изготовление петельки-вешалки.Цветовые сочетания. 

Выполнение рядов из столбиков без накида. Ввод нити другого цвета.  

Столбики с накидом. Вязание бижутерии  

Порядок образования столбика с накидом. Условное изображение. Столбики с 

одним, двумя накидами. Рекомендуемые нитки для изготовления бижутерии. Обвязка 

колец. Последовательное соединение колец. Оформление изделия.  

Чтение схемы. Вязание салфетки  

Формы описания работы: словесная и схематическая. Таблица условных знаков. 

Раппорт узора. Порядок чтения схемы. Вязание салфетки по схеме. 

Раздел 3: Работа с текстильными материалами  

Игрушки из носков и колгот  

Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления 

пупсов, зверей. Изготовления пупса из капрона.  

Технологии, средства, методы, формы, средства организации внеурочной 

деятельности.  

Системо-деятельностный и личностно-ориентированный подходы предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

воспитанника осуществляется благодаря индивидуализации учебных занятий. 

Обучающийся имеет право выбора в принятии решения, исходя из собственных 

возможностей и степени сложности задания. Он может выбрать другое (аналогичное 

задание), заменить предлагаемые материалы и инструменты на аналогичные по свойствам 

и качествам.  

Формой организации внеурочной деятельности является творческая мастерская  
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Основные формы работы в творческих мастерских – коллективные, групповые и 

индивидуальные. По отработке и закреплению полученных навыков проводится 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Для подготовки к выставкам и 

конкурсам используется групповая форма работы, работа в парах, индивидуальная работа. 

На занятиях-беседах используется фронтальная форма работы, где обучающиеся 

знакомятся с программой, организацией рабочего места, техникой безопасности, 

рассказывается об истории изучаемого вида декоративно-прикладного творчества, и т. д.  

Способы проверки результатов:  

Выставки работ обучающихся в школе; участие в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах творческого мастерства; награждение лучших обучающихся 

грамотами. 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Наименование раздела программы 

 

Количество часов 

теорет

ических 

практич

еских 

1

  

Вводный блок  1  0  

2

  

Вышивка лентами  2  10  

3

  

Вязание  3  15  

4

  

Работа с текстильными материалами  1  3  

В

сего  

 35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселые нотки» 5 класс  

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

формирование эмоционального отношения к искусству;  

формирование духовно-нравственных оснований;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты  

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели курса внеурочной 

деятельности;  

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  

участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
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использованием дополнительной литературы, энциклопедий, справочников. 

Содержание  

1 года курса внеурочной деятельности  

1.Вводное занятие.  

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара.  

2.Знакомство.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями.  

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.  

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука.  

4.Формирование правильных навыков дыхания.  

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака.  

5.Дикция и артикуляция.  

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова.  

6.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование акапелла.  

7.Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко».  

8.Ритм.  

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – 

игра «Матрешки».  

9.Сценодвижение.  

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры 

на раскрепощение.  

10.Репертуар.  

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения.  

11.Концертная деятельность.  

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов.  

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство 2 

3 Пение специальных упражнений для развития слуха и 2 
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голоса 

4 Формирование правильных навыков дыхания 2 

5 Дикция и артикуляция 6 

6 Ансамбль. Унисон. 3 

7 Музыкально-исполнительская работа  13 

8 Ритм  2 

9 Сценодвижение 4 

Всего 34 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Баскетбол» 6 классы 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням и представлены соответственно метапредметными и предметными результатами. 

Метапредметные результаты: 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

умение объективно оценивать результаты собственного труда; 

Предметные результаты: 

формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Личностные: 

положительное отношение к систематическим занятиям баскетболом; 

понимание роли баскетбола в укреплении здоровья. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Рассказывать об истории развития баскетбола в России; 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 

Технически правильно выполнять двигательные действия в баскетболе; 

Играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

Понимать цель выполняемых действий; 

Различать подвижные и спортивные игры; 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Баскетбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. 

Занятия баскетболом улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению периферического зрения, ориентировке 

в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 

дополняющих уроки физической культуры. 

В предложенной программе выделяются четыре раздела: 

Основы знаний. 
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Общая физическая подготовка. 

Специальная подготовка. 

Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном 

виде спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и 

другие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию 

общей культуры движений, развивает определенные двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по баскетболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся: 

-Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

-Нормативы по физической подготовке. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. 

Два раза в год должны проводиться контрольные испытания по общей и 

специальной подготовке. 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Теоретические сведения 2 

2 Баскетбол. Техническая подготовка  8 

3 Общефизическая подготовка  10 

4 Специально физическая подготовка 5 

5 Подвижные и спортивные игры  8 

6 Контрольные испытания  1 

Итого 34 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивные игры» 6 

класс (спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

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; 
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формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

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; 

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортклуба; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортклуба; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортклуба; 

проводить судейство спортклуба. 

Познавательные 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» 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; 
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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 своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания: 

значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

жесты судьи спортивных игр; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 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. 

Содержание  

Баскетбол -14ч 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и 

индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. 

Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол – 15ч 

1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

2.Специальная подготовка. 
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Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол – 4ч 

1.Основы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 

2.Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары 

по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с 

разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 

– 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 

ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование 

мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 

мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 

бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 

против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 

стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным 
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скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, 

вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и 

на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Баскетбол 14 

2 Волейбол 15 

3 Футбол 5 

 ИТОГО 34 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности   «Робототехника» 6 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе; 

убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки 

в коллективе; 

научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов; 

укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности; 

Метапредметные: 

найти практическое применение знаниям из математики для решения задач или 

реализации проектов: 

получить навыки работы с разными источниками информации, как в печатном 

(бумажном), так и в электронном виде; 

систематизировать представление о системах искусственного интеллекта и 

использовании его в робототехнике; 

усовершенствовать творческие навыки и эффективные приёмы для решения 

простых технических задач; 

усовершенствовать навыки и приёмы нестандартных подходов к решению задач 

или выполнению проектов; 

приобрести универсальные навыки и подходы к проектированию роботов и отладке 

робототехнических систем; 

использовать свои знания для самостоятельного проведения исследований и 

усовершенствования робототехнических систем и проектов. 

Предметные: 

будут понимать смысл основных терминов робототехники, правильно произносить 

и адекватно использовать; 

поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут объяснять 

принципы их использования при конструировании роботов; 

поймут, как производится измерение яркости света и громкости звука, освоят 

единицы измерения и смогут применить эти знания при проектировании 

робототехнических систем;  
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могут понять конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: ветвления, 

циклические и вспомогательные, а также смогут применять в процессе составления 

алгоритмов и программирования для проектирования роботов; 

освоят разработку алгоритмов с использованием ветвления и циклов, смогут 

использовать вспомогательные алгоритмы; 

смогут проанализировать алгоритм и программу, внести коррективы в 

соответствии с заданием; 

приобретут навыки выполнения проектов в соответствии с заданиями в учебнике 

и/или устно сформулированного задания педагога; 

расширят представление о возможностях использования датчиков касания, 

световых и звуковых датчиков. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (1 ч.)  

Знакомство с миром Lego. История создания и развития компании Lego. Введение в 

предмет. Изучение материальной части курса. 

Конструирование (20 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности. Сборка опытной модели. Конструирование 

полигона. Знакомство с программированием. Написание простейшего алгоритма и его 

запуск. Применение алгоритма и модели на полигоне. Повторение изученного. Развитие 

модели и сборка более сложных моделей. 

Программирование (10ч.) 

История создания языка LabView. Визуальные языки программирования Разделы 

программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. Передача 

программы. Запуск программы. Команды визуального языка программирования LabView. 

Изучение Окна инструментов. Изображение команд в программе и на схеме.Работа с 

пиктограммами, соединение команд. Знакомство с командами: запусти мотор вперед; 

включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и запуска программы. 

Составление программы. Сборка модели с использованием мотора. Составление 

программы, передача, демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. 

Составление программы, передача, демонстрация. Линейная и циклическая программа. 

Составление программы с использованием параметров, зацикливание программы. 

Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с 

командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). Датчик освещенности (Датчик 

освещенности. Влияние предметов разного цвета на показания датчика освещенности. 

Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее).  

Проектная деятельность в группах (4ч.) 

Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, 

связанным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект. Конструирование модели, ее программирование группой 

разработчиков. Презентация моделей. Выставки. Соревнования. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теория 

/практика 

1 Введение в робототехнику 1 1/0 

2 Конструирование 20 10/10 

3 Программирование 10 3/7 

4 Проектная деятельность в малых группах 3 3 

ВСЕГО 34 34 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум решения 

математических задач»  6  класс (общеинтеллектуальное направление) 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений:  

 овладение начальными сведениями об истории развития счета, о системах 

счисления, их происхождении и назначении;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников.  

Метапредметными результатами:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи; обобщать, делать несложные 

выводы, классифицировать информацию.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты:  

Первый уровень результатов – учащиеся должны правила классификации и 

сравнения; методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного; способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации; правила поиска информации, работы с каталогами; способы планирования и 

проведения наблюдений и исследований; правила сохранения информации, приёмы 

запоминания.  
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, 

формулировать выводы, строить умозаключения; слушать, владеть приёмами 

рационального запоминания, работать с источниками информации, представлять 

информацию в различных видах (табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом), решать арифметические задачи в жизненных ситуациях; преобразовывать 

информацию.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельно 

проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 

результаты наблюдений в различных видах; описывать рисунки, модели, схемы, задавать 

прямые вопросы и отвечать на них.  

Содержание  

История возникновения чисел История возникновения чисел и способы их записи. 

Римские цифры. Другие системы счисления: шестидесятеричная и двоичная. Действия в 

двоичной системе счисления.  

Математика вокруг нас Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание. Математические софизмы. Секреты некоторых математических фокусов. 

Решение задач с помощью максимального предположения. Решение задач методом с 

«конца». Решение задач методом ложного положения. Решение практических задач, 

знакомство с нетрадиционными методами решения задач. Изготовление разверток куба, 

прямоугольного параллелепипеда. Знакомство с элементами комбинаторики. Составление 

и решение практических комбинаторных задач.  

Дробные числа Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение задач на 

среднее арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость.  

Геометрия в нашей жизни. Угол. Треугольник. Куб и прямоугольный 

параллелепипед, изготовление развёртки и каркасов. Практические задания «Вычисление 

количества плитки необходимой для покрытия указанной площадки». Практическая 

работа: «Рассчитать площадь клумбы и ее периметр по формулам».  

Математика на каждый день Сравнение понятий. Установление сходства и 

различий. Решение сюжетных задач. Решение логических задач с помощью таблиц. 

Элементы теории графов. Применение графов к решению логических задач. Решение 

задач на проценты. Практическая работа: «Расчет затрат электроэнергии семьи за один 

месяц». Правила произведения и суммы. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Проекты учащихся Разработка и создание проектов. Защита проектов по 

выбранной теме. 

Тематическое планирование 

Тема  Количес

тво часов  

История возникновения чисел  7  

Математика вокруг нас  8  

Дробные числа  3  

Геометрия в нашей жизни  5  

Математика на каждый день  7  

Проекты учащихся  4  

Резерв  1  

Итого  35  

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Полиглот» 6 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка.  

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей учащихся, развитие коммуникативных способностей, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер.  

Предметные результаты  – развитие лексико-грамматических, фонетических, 

аудитивных навыков. Развитие умений монологической и диалогической речи, 

формирование навыков поискового чтения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Приятного путешествия! (1ч.) 

работают по карте Германии; 

знакомятся с бытом немецких детей; 

ведут беседу о Германии; 

2.Заочная экскурсия по городам Германии (8ч.) 

работают по карте Германии; 

ведут беседу о Германии; 

работают над проектами; 

3.Известные люди Германии. Их роль в развитии мировой науки и культуры (3ч.) 

знакомятся со страноведческой информацией о великих деятелях немецкой 

литературы и науки. 

обмениваются полученной информацией в группе. 

развивают исследовательские и поисковые навыки,  

осуществляют сбор необходимой информации. 

4.Праздники и традиции немецкого народа (18 ч.) 

анализируют, сравнивают обычаи православного и католического Рождества и 

Пасхи,  

 развивают навык самостоятельного чтения,  

оформляют Рождественские открытки - изготавливают атрибуты праздников, 

поделки.  

осуществляют презентацию по пройденным темам 

5.  Изучаем немецкий с удовольствием (5ч.) 

подводят итоги курса 

оформляют полученные знания в форму постера; 

развивают навыки поведения в коллективе через проведение коллективных игр. 

Всего 35 часов 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела Количество часов 

Приятного путешествия! 1 

Заочная экскурсия по городам Германии.  8 

Известные люди Германии. Их роль в развитии мировой науки и 

культуры. 

3 

Праздники и традиции немецкого народа.  18 

Изучаем немецкий с удовольствием 5 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Практикум решения 

математических задач» 6 класс (общеинтеллектуальное направление) 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический 

и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-

синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-

познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь 

на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

7) стремления продуктивно 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; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении:  

1) умения 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), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 
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многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях;  

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение:  

выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;  

выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами 

площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины;  

решать простейшие линейные уравнения. 

Содержание 

Раздел I. Из истории математики 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? 

Разделить учащихся на три группы и предложить ответить на вопросы: 

Что дала людям математика? 

Зачем ее изучать? 

Когда она родилась и, что явилось причиной её возникновения? (Дети 

рассказывают друг другу, записывают главные мысли, выбирают консультанта, и он 

выступает от данной группы с выводами по этим вопросам.) 

Рассказ учителя. Возникновение математики. Первый математик – Фалес, высота 

египетской пирамиды. Математика- наука, красота и гармония. Рассказ одного человека, 

современника Шекспира, об истории своего открытия. Русский ученый Николай 

Иванович Лобачевский. Высказывание английского философа и естествоиспытателя 

Роджера Бэкона. 

Счет у первобытных людей. Возникновение потребности в счёте. В 1937 году в 

Вестонице (Моравия) была найдена кость с 55 глубокими зарубками. Единичная система 

записи чисел. Рисунки на стенах пещеры или на деревьях. Счет пятерками, десятками, 

двадцатками - по количеству пальцев рук и ног «счетовода». Цифры у разных народов. 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение 

и запись цифр. Практическое задание: запись чисел различными способами (иероглифами, 

римскими цифрами, буквами). 

Метрическая система мер. Возникновение метрической системы. Определение 

метра (Парижский меридиан). Практическое задание: перевести значение одной единицы 

измерения в другую. 

Старые русские меры. Выступление учащихся с докладами на следующие темы: 

 Меры длины (миля, верста, сажень, аршин, пядь, фут, вершок и др.); 

 Меры площади (кв. верста, кв. десятина, кв. осьминник, кв. линия и др.); 

 Меры объёма (куб. сажень, куб. аршин, куб дюйм и др.); 

Меры сыпучих тел («хлебные меры») (цебр, кадка, куль, половник, гарнец, стакан и 

др.); 

Мер меры жидких тел («винные меры») (бочка, корчага, ведро, винная бутылка, 

чарка и др.); 

Меры веса (ласт, берковец, пуд, безмен, гривенка и др.). 

Конкурс знатоков. Учащиеся делятся на команды, выбирают капитана. Отвечают 

на вопросы о возникновении математики, о системах счисления, о записи цифр, о 

возникновении метрической системе мер, о старинных русских мерах. 

Раздел II. Великие математики 
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Пифагор и его школа. Великий древнегреческий ученый Пифагор родился на 

острове Самос в VI в. до н. э. Краткое описание жизни Пифагора. Пифагорейский союз. 

Деятельность и взгляды этого союза. Деление математики на 4 части - арифметику, 

геометрию, астрономию и гармонию (учение о музыке). 

Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о жертвенном венце 

Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово правило рычага. 

Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. 

Практическое задание: решение задач в группах и самостоятельно на переливание 

жидкости, опираясь на закон Архимеда. 

Л.Ф.Магницкий и его «Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого. 

Книга создавалась как учебник для будущих офицеров армии и флота. Энциклопедия 

математических и навигационных наук. В книге более 600 страниц, автор подробно 

разобрал арифметические действия с целыми и дробными числами, дал сведения о 

денежном счете, мерах и весах, привел много практических задач. Практическое задание: 

решение задач из книги «Арифметика» (житейские истории, денежные расчеты, 

любопытные свойства чисел). 

Доклады о великих математиках. Выступление учащихся с докладами о великих 

математиках (Эвклид, Р. Декарт, Н.И. Лобачевский, Э. Галуа, К.Ф. Гаусс, П. Ферма. Ж. 

Даламбер и др.). 

Математический КВН. Тема игры «Великие математики». Учащиеся заранее 

делятся на две команды, выбирают капитана, название команды. Готовят приветственный 

номер и вопросы к команде соперников. 

Глава III. Цифры и числа 

Открытие нуля. Нуль был изобретён в Индии в V веке. Основные свойства нуля. 

Нулевое число Фибоначчи. Практическое задание: решение примеров и задач, опираясь на 

основные свойства нуля. 

Число Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический 

палиндром. Примеры. Доказательство (рассмотреть умножение в столбик). «1001 ночь». 

Получение палиндрома из любого числа. Практическое задание: нахождение палиндрома 

из данных чисел (число складывается со своим «перевёртышем» до тех пор, пока не 

получиться палиндром). 

Делиться или не делиться. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5 и 10. Решение задач - 

на какие числа делятся данные числа, делятся ли данные числа на предложенные числа. 

Признак делимости на 11. Число делиться на 11 только тогда, когда сумма цифр с 

чередующимися знаками делиться на 11. Выбрать из списка те числа, которые делятся 

на11; составить числа, которые делятся на 11. 

Числа счастливые и несчастливые. Некоторые факторы, которые определяют наше 

отношение к числам. Примеры счастливых и несчастливых чисел в разных странах 

(Россия, США, Япония, Китай, Италия). Практическое задание: составление своих 

счастливых чисел по фамилии, имени, отчеству; по дате рождения. 

Арифметические ребусы. Решение различных арифметических ребусов: вставить 

пропущенные цифры в примерах; заполнить «лесенку цифр»; вставить пропущенные 

знаки в примерах. С помощью определённого количества заданного числа, знаков 

арифметических действий и скобок составь выражения, значение которого равно 

некоторому числу. 

Как появились десятичные дроби? Человечество знакомо давно с дробными 

числами, а мысль записывать их в виде десятичных чисел пришла намного позже. В 15 

веке узбекский астроном и математик из Самарканда использовал десятичные дроби в 

своей книге, которая называлась «Ключ к арифметике». Однако в Европе в то время 

данный труд был неизвестен, европейцам пришлось заново изобретать десятичные дроби. 
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Правилам деления и умножения десятичных дробей. Практическое задание: решение 

примеров, опираясь на правила деления и умножения десятичных дробей. 

Игра «Цифры в буквах». Тематическая игра, в которой следующие задания: 

математические загадки; задачи, в которых каждой букве соответствует определённая 

цифра и нужно составить число или слово. 

Математическая газета «Цифры и числа». Коллективное составление 

математической газеты. 

Глава IV. Задачи на смекалку 

Магические квадраты. Возникновение магических (волшебных, математических) 

квадратов. Определение магических квадратов. Принципы их составления и заполнения. 

Магические квадраты разных порядков. Применение магических квадратов. Практическое 

задание: заполнение магических квадратов. 

Математические фокусы. Практическое задание: ученики выполняют задания из 

следующих фокусов: угадай задуманное число; 10 чисел Фибонначи; число в конверте; 

угадай возраст собеседника. Теоретическая часть: Что такое математические фокусы? 

Содержание и секреты математических фокусов, которые были рассмотрены на 

практическом задании. 

Решение занимательных задач в стихах. Решение занимательных задач, условие 

которых дано в стихотворной форме коллективно и самостоятельно (задачи про уши; про 

братьев; про яблоки, про цыплят и др.). 

Отгадывание ребусов. Отгадывание различных ребусов, ответы на которые - 

математические термины, пословицы. Самостоятельное составление ребусов и выбор 

лучшего ребуса. 

Решение олимпиадных задач. Самостоятельное решение задач из школьных, 

городских, региональных олимпиад. Затем подробный разбор решения коллективно этих 

задач. 

Решение задач повышенной трудности. Самостоятельное решение задач  

повышенной трудности. Затем подробный разбор решения коллективно этих задач. 

Игра «Поле чудес». Тематическая игра. Учувствуют 9 человек (3 тройки), 

остальные болельщики. Задания игры следующие: разгадать ребус; решить задачу в 

стихах; решить задачу повышенной трудности. Участники дома готовят «подарки» 

ведущему в виде математических фокусов. 

Олимпиада. Учащиеся самостоятельно решают олимпиадные задачи. 

Определяются победитель и призёры. 

V. Геометрические головоломки 

Головоломка Пифагора. Что такое головоломка Пифагора. Цель данной 

головоломки. 

Практическое задание: изготовление головоломки Пифагора из картона, 

составление всевозможных фигур-силуэтов, сначала самостоятельно, затем по образцу. 

Колумбово яйцо. Что такое Колумбово яйцо. Цель данной головоломки. 

Практическое задание: изготовление головоломки Колумбово яйцо из картона, 

составление всевозможных фигур-силуэтов, сначала самостоятельно, затем по образцу. 

Лист Мебиуса. Август Фердинанд Мёбиус -астроном, математик. Открытие листа 

Мёбиуса. Применение листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в 

цирковом искусстве. Практическое задание: изготовление листа Мёбиуса, опыты 

(разрезание, закрашивание одной стороны). 

Математическая газета «Ребусы и головоломки». Коллективное составление 

математической газеты. 

Заключительное занятие - игра «Веришь или нет». Тематическая игра, задания в 

которой составлены так, что нужно отвечать верю или нет. Задания по всему курсу 

пройденного материала. 
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Тематическое планирование 

Тема  Количество часов  

Из истории математики  6  

Великие математики  6  

Цифры и числа  9  

Задачи на смекалку  9  

Геометрические 

головоломки  

5  

Итого  35  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 6  класс 

(общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты. 

развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания; 

умение организовать рабочее место; 

бережное отношение к инструментам, материалам; 

развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера; 

ознакомление с художественными терминами и понятиями; 

ориентирование в социальных ролях нравственно-этическое оценивание своей 

деятельности, развитие наблюдательности зрительной памяти активное использование в 

речи терминов; 

сформированность мотивации к познанию и саморазвитию отражение 

индивидуально-личностных позиций в творческой деятельности; 

развитие художественного вкуса; 

овладение художественными терминами.  

Метапредметные результаты. 

приобретение навыка работы в паре, группе; 

диагностирование причин успеха/неуспеха и формирование способности; 

действовать в различных ситуациях; 

 участие в коллективном обсуждении; 

умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в группы для 

сотрудничества.  

Предметные результаты. 

овладение основами художественной грамоты 

знание цветов и рисовальных материалов 

умение передавать форму, величину изображения 

соблюдение последовательности выполнения работы 

умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их 

расположение, цвет 

умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта! 

способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности 

формы, положения, цвета. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с искусством.  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Краски радуги, акварель. Приемы  

Холодные и теплые краски.  

Щедра осенью земля – матушка. 

О чем рассказали красочная осень и кисточки. Листопад.  

Мои любимые животные (лепка) 

В чем секрет узора хохломы. Вариации элементов росписи Хохломы. 
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Орнамент в полосе. 

В мире много интересного. 

Лепка животных. Домашние животные. Палитра холодных цветов. 

Рисование открытки к Новому году 

Подводное царство рои русских народных сказок 

Герои русских народных сказок 

Подводное царство 

Мои фантазии. Краски зимней природы 

Сибирский пейзаж в творчестве К. П .Белова 

Красота в умелых руках 

Портрет папы (поздравительная открытка). 

Портрет мамы (цветные карандаши). 

Деревья зимой (акварель). 

Экспериментируем с графическими материалами 

Мои мечты. Моя мастерская игрушки. 

Увлекательный космос 

Жар - птица. Силуэты сказочных героев 

Роспись посуды. Вазочка 

Расписной платок, акварель, фломастер 

Матрешка. 

В мире волшебных красок 

Как красиво весной (акварель). 

Весенний букет (цветные карандаши). 

Ярмарка шумная, звонкая, яркая 

Попугай (акварель). Птицы - вестники весны. 

Свободная тема (творческая работа). Выставка работ. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 1 Знакомство с искусством 8 

2 В мире интересного 8 

3 Красота в умелых руках 11 

4 В мире волшебных красок 8 

Итого 35 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности Арт – студия «Декор FM» 6 

класс (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Предметные: 

умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

умение различать предметы рукотворного мира; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 

использовать приобретенные знания; 

анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 

организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 

экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
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отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя, создавать самим схемы и изделия; 

конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы; 

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься творческой 

деятельностью, создавать творческие работы по собственному замыслу, самостоятельно 

выбирая материал, способы, прогнозируя результат; 

выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, 

схему (под руководством учителя); 

анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

работать в коллективе. 

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

Метапредметные: 

регулятивные 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

технологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Вводное занятие (1ч.) 

Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, 

приспособления, применяемые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: 

«Декоративно- прикладное искусство и человек». 

Инструктаж по технике безопасности. 

«Флористика и декор» (10ч.) 

История развития искусственных цветов. Материалы во флористике. Понятие 

композиции в декоративной флористике. Ростовые цветы. Цветочная фотозона. 

«Застывшие фантазии» Полимерная глина. (8 ч.) 

Правила работы с полимерной глиной. Украшения из пластики. Керамическая 

посуда с декором из полимерной глины. 

Скрапбукинг (8ч.) 

Объемные композиции из бумаги.  Модульное или объемное конструирование. 

Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. 

Знакомство с возможными поделками из модулей. 

Обучение технике изготовления модулей и технике сбора поделки. 

Оформление поделок декоративными элементами. 

«Декупаж-оригинальный декор» (6ч.) 

Учащиеся знакомятся с методами работы в технике «декупаж». Изучают виды 

современного декупажа и практику их использования. Выполняют работы по 

декорированию сувениров и предметов быта. Принимают участие в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в поздравительных акциях, выставках, 

творческих конкурсах. 

Обобщение и презентация опыта (2ч.) 

Учащиеся представляют свои работы в группе и школе. 

Всего: 35 часов 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 «Флористика и декор» 10 

3 «Застывшие фантазии» Полимерная глина. 8 

4 Скрапбукинг 8 

5 «Декупаж-оригинальный декор» 6 

6 Обобщение и презентация опыта 2 

Всего 35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности Кружок «ЮИДД» 6 классы 

(социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспектора дорожного движения»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

Предметные: 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате периода обучения учащиеся будут знать: 

историю возникновения ПДД; 

безопасный путь из дома до школы; 

дорожные знаки; сигналы светофора; 

виды транспорта; 

причины ДТП; 

правила поведения в транспорте. 

будут уметь: 

применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 

улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товарищам 

при переходе улиц и дорог; 

выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; 

оценивать дорожную ситуацию; 

оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

дисциплины, осторожности; 

предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

Содержание курса 

Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 
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Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и 

правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его 

основных элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по 

схеме безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения 

Организация викторин и соревнований по правилам безопасного дорожного 

движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание 

правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкурса 

эрудитов и т. п. 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 
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Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад 

юных инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

Тематическое планирование 

  Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

1 

Понятие об участниках дорожного движения 2 1 1 

2

2 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 4 1 3 

3

3 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста 

4 1 3 

4

4 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

4 1 3 

5

5 

Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта 

5 1 4 

6

6 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП 

4 1 3 

7

7 

Профилактика детского дорожного травматизма 4 1 3 

8

8 

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

3 1 2 

9

9 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

3 1 2 

1

10 

Выступление агитбригады юных инспекторов 

дорожного движения 

2 1 1 

Итого 35 10 25 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Психология общения» 6 класс 

(социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 сформированность у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

сформированность умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

сформированность уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

сформированность у обучающихся готовности и способности к духовному 

развитию; 

сформированность нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

сформировнность у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение 
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осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД:  

учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности  

адекватно воспринимать оценки учителей  

уметь распознавать чувства других людей  

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

учиться строить взаимоотношения с окружающими  

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 формулировать свое собственное мнение и позицию, учиться толерантному 

отношению к другому человеку  

Предметные результаты:  

психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой),  

опыт творческой самодеятельности,  

овладение культурой психической деятельности,  

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

овладение культурой психической деятельности, 

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

Содержание  

6 класс  

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека.  

Я повзрослел.  

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра «Спрячь 

игрушку».  

У меня появилась агрессия. Агрессия и развитие. Различия между агрессией и 

агрессивностью. Как научиться контролировать собственной агрессивное поведение и 

правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других. Золотые мысли. 

Ассоциации. сказка про Рона.  

Как выглядит агрессивный человек. Как распознать агрессивного человека. 

Трудности агрессивного человека и причины агрессивного поведения. Игра «Покажи 

агрессию». Отбрось старое, чтобы измениться. Агрессивный …продавец».  

Конструктивное реагирование на агрессию. Упражнение «Моя реакция на 

агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с пристежками».  

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. Часто между 

родителями и подростками присутствует агрессия. Основной причиной ее возникновения 

является непонимание между детьми и родителями. Как искать точки понимания в семье 

и учиться договариваться.  
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Учимся договариваться. Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом 

масок».  

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека.  

Зачем человеку нужна уверенность в себе. Как обрести уверенность в себе и 

понять, что вера в себя необходима для развития человека, для достижения успеха в 

различных делах и долгой жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В чем проблема?». 

Символ моей веры в себя.  

Источники уверенности в себе. Источники уверенности в себе. Копилка 

источников уверенности. Мои ресурсы. Человеку очень важно, чтобы его принимали 

таким, какой он есть. Это способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче 

изменяться.  

Какого человека мы называем неуверенным в себе? Причины неуверенного 

поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. Работа с рассказом. 

На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна».  

Я становлюсь увереннее. Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то 

новому. Высказывания. Сказка «Молодое дерево».  

Уверенность и самоуважение. Понятие «Уважение», «самоуважение», 

«самопринятие». Уверенность связана с самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». 

Звезда самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Сказка «На дне моря».  

Уверенность к другим. Действительно уверенный человек относится с уважением к 

другим. За что я уважаю… Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, 

что человека не за что уважать?  

Уверенность в себе и милосердие. Уверенный в себе человек умеет быть к другим 

милосердным. Понятие «Милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества 

милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

Уверенность в себе и непокорность. Коллективный портрет ученика. Непокорность 

мешает, когда… Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания.  

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я.  

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Роль конфликта в жизни 

человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг разрешения 

конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или 

плохо? Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте?  

Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются 

способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации.  

Конструктивное разрешение конфликтов. Лучшее разрешение конфликта — то, 

при котором выигрывают оба участника. Моделирование ситуации «Конфликт». 

Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть обоим участникам 

конфликта. Как оставаться спокойным.  

Конфликт как возможность развития. Творческий подход к конфликту позволяет 

превратить проблемы в возможности. Конфликт как возможность. Пробуем договориться.  

Готовность к разрешению конфликта. Иногда конфликт может быть приятным и 

желательным. В чем выгода? Игра «В стране вещей».  

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека.  

Что такое ценности? Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои 

ценности. Основные ценности взрослых. Я в будущем.  

Ценности и жизненный путь человека. Ценности человека во многом определяют 

его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором профессии. Определи ценности. 

Какие события могут привести к переоценке его ценностей.  



 

 

460 

Мои ценности. Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это 

не вредит другим. Спор ценностей. Общий герб ценностей класса.  

Раздел 5. Мой внутренний мир. Мир эмоций. Настроение. Наш темперамент. Мой 

характер. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

6 класс  35  

Агрессия и ее роль в развитии человека  8  

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека  12  

Конфликты и их роль в развитии Я  6  

Ценности и их роль в жизни человека  3  

Мой внутренний мир  5  

Итоговое занятие  1  

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Психология общения» 6  класс 

(социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

сформированность у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

сформированность умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

сформированность уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

сформированность у обучающихся готовности и способности к духовному 

развитию; 

сформированность нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

сформировнность у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД:  

учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности  

адекватно воспринимать оценки учителей  

уметь распознавать чувства других людей  

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

учиться строить взаимоотношения с окружающими  

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  
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 формулировать свое собственное мнение и позицию, учиться толерантному 

отношению к другому человеку  

Предметные результаты:  

психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой),  

опыт творческой самодеятельности,  

овладение культурой психической деятельности,  

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

овладение культурой психической деятельности, 

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

Содержание  

6 класс  

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека.  

Я повзрослел.  

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра «Спрячь 

игрушку».  

У меня появилась агрессия. Агрессия и развитие. Различия между агрессией и 

агрессивностью. Как научиться контролировать собственной агрессивное поведение и 

правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других. Золотые мысли. 

Ассоциации. сказка про Рона.  

Как выглядит агрессивный человек. Как распознать агрессивного человека. 

Трудности агрессивного человека и причины агрессивного поведения. Игра «Покажи 

агрессию». Отбрось старое, чтобы измениться. Агрессивный …продавец».  

Конструктивное реагирование на агрессию. Упражнение «Моя реакция на 

агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с пристежками».  

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. Часто между 

родителями и подростками присутствует агрессия. Основной причиной ее возникновения 

является непонимание между детьми и родителями. Как искать точки понимания в семье 

и учиться договариваться.  

Учимся договариваться. Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом 

масок».  

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека.  

Зачем человеку нужна уверенность в себе. Как обрести уверенность в себе и 

понять, что вера в себя необходима для развития человека, для достижения успеха в 

различных делах и долгой жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В чем проблема?». 

Символ моей веры в себя.  

Источники уверенности в себе. Источники уверенности в себе. Копилка 

источников уверенности. Мои ресурсы. Человеку очень важно, чтобы его принимали 

таким, какой он есть. Это способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче 

изменяться.  

Какого человека мы называем неуверенным в себе? Причины неуверенного 

поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. Работа с рассказом. 

На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна».  

Я становлюсь увереннее. Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то 

новому. Высказывания. Сказка «Молодое дерево».  



 

 

462 

Уверенность и самоуважение. Понятие «Уважение», «самоуважение», 

«самопринятие». Уверенность связана с самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». 

Звезда самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Сказка «На дне моря».  

Уверенность к другим. Действительно уверенный человек относится с уважением к 

другим. За что я уважаю… Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, 

что человека не за что уважать?  

Уверенность в себе и милосердие. Уверенный в себе человек умеет быть к другим 

милосердным. Понятие «Милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества 

милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

Уверенность в себе и непокорность. Коллективный портрет ученика. Непокорность 

мешает, когда… Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания.  

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я.  

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Роль конфликта в жизни 

человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг разрешения 

конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или 

плохо? Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте?  

Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются 

способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации.  

Конструктивное разрешение конфликтов. Лучшее разрешение конфликта — то, 

при котором выигрывают оба участника. Моделирование ситуации «Конфликт». 

Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть обоим участникам 

конфликта. Как оставаться спокойным.  

Конфликт как возможность развития. Творческий подход к конфликту позволяет 

превратить проблемы в возможности. Конфликт как возможность. Пробуем договориться.  

Готовность к разрешению конфликта. Иногда конфликт может быть приятным и 

желательным. В чем выгода? Игра «В стране вещей».  

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека.  

Что такое ценности? Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои 

ценности. Основные ценности взрослых. Я в будущем.  

Ценности и жизненный путь человека. Ценности человека во многом определяют 

его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором профессии. Определи ценности. 

Какие события могут привести к переоценке его ценностей.  

Мои ценности. Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это 

не вредит другим. Спор ценностей. Общий герб ценностей класса.  

Раздел 5. Мой внутренний мир. Мир эмоций. Настроение. Наш темперамент. Мой 

характер. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Агрессия и ее роль в развитии человека  8  

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека  12  

Конфликты и их роль в развитии Я  6  

Ценности и их роль в жизни человека  3  

Мой внутренний мир  5  

Итоговое занятие  1  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселые нотки» 6 класс 

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  
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Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

формирование эмоционального отношения к искусству;  

формирование духовно-нравственных оснований;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты  

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели курса внеурочной 

деятельности;  

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

использовать знаково-символические средства для решения задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, энциклопедий, справочников. 

Содержание  

2 года курса внеурочной деятельности  

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста.  

2.Охрана голоса.  

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова.  

3.Певческая установка.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений.  

4.Звукообразование.  

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона.  

5.Дыхание.  

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха.  

6.Дикция и артикуляция.  

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья.  

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном.  

8.Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение 
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певческого тона.  

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально 

– ритмические скороговорки.  

10.Сценическое движение.  

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение.  

11.Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции.  

12.Концертная деятельность.  

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении 

на сцене. Поощрение более удачных моментов.  

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во  часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Охрана голоса 1 

3 Певческая установка 2 

4 Звукообразование  2 

5 Дыхание  2 

6 Дикция и артикуляция 2 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья 2 

8 Музыкально-исполнительская работа  2 

9 Ритм и ритмический рисунок 2 

10 Сценическое движение  2 

11 Работа над репертуаром 12 

12 Концертная деятельность 3 

11 Итоговые занятия. Творческие отчеты 2 

Всего 35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Школа юных мастериц» 6 

класс (духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся достигнут 

трёх уровней результатов.  

Первый уровень результатов предполагает:  

1. приобретение обучающимися знаний о роли декоративно прикладного искусства 

в жизни общества, открытие для себя нравственных и эстетических ценностей  

2. понимание своей причастности и значимости работы в коллективе, своей 

ответственности перед коллективом  

3. умение пользоваться простейшими приемами при работе с различными 

материалами  

4. освоение правил владения ручным инструментом для выполнения практических 

работ.  
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Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, труд, культура)  

1. выражение своего отношения к рассматриваемому произведению искусства  

2. умение чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, 

изящество их форм, сочетаний  

3. умение чувствовать и определять теплые и холодные цвета, творчески применять 

простейшие приемы для изготовления изделий  

4. применять навыки декоративного оформления в изучаемых видах рукоделия  

5. овладевать культурой общения со сверстниками и с взрослыми, культурой речи.  

6. научиться понимать необходимость добросовестного отношения к труду и к 

учебе.  

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного 

действия:  

1. научиться приемам анализа материала (сопоставление, сравнение, выявление 

устойчиво традиционного и вариативного, национального и общечеловеческого, 

переходящего в вечное)  

2. владение инструментами межличностного взаимодействия (ведение переговоров, 

выявление интересов потенциального партнера, исследование интересов зрительской 

аудитории, использование различных способов информирования)  

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимися.  

1. Личностные:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения.  

формирование основ коммуникативной, эстетической культуры личности 

школьников.  

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.  

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

2. Метапредметные результаты:  

2.1. Регулятивные:  

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; 

решать задачи; принимать решения и вести переговоры.  

2.2. Познавательные:  

формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками работы с 

материалами; приобретение практических навыков различного вида мастерства.  

2.3. Коммуникативные:  

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  
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оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание  

Вводный блок  

Инструменты и материалы. Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с 

правилами техники безопасности.  

Раздел 1: Вышивка лентами  

Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками  

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы. Подбор 

материалов в зависимости от выбранного изделия. Подготовка ткани к вышивке.Ткани: 

канва, нитки, шелковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы, карандаши, бумага. 

Материалы, необходимые для вышивки ленточками: ленты (шелковые, сатиновые, 

текстурные, двухцветные и меланжевые, из синтетических материалов), иглы, пяльцы, 

ткань для основы.  

Стежки и техника вышивки  

Закрепление несколькими способами и простой узелок, стежки: «Цепочка», 

«Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, 

«Трилистник» «Веточка». Строение различных цветов; последовательность наложения 

лент с учетом строения цветка; выполнение основных элементов вышивки: ромашки, 

подснежники, Майор, ирис, розы, бутоны, пестики.  

Панно  

Процесс выполнения панно. Правильные и безопасные приемы работы. 

Практическая работа: Выполнение панно «Незабудки», «Белая лилия», «Розы на 

решётке», Цветочная композиция». 

Раздел 2: Вязание  

Техника «Вязание спицами»  

История возникновения. Инструменты и материалы  

Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. 

Разновидность вязальных спиц и материалов для вязания. Безопасные приемы перед 

началом работы и во время работы.  

Набор петель. Вязание лицевой и изнаночной вязкой. Закрытие петель  

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Способы вязания 

лицевой петли. Образование изнаночной петли. Закрепления последнего ряда.Закреплять 

петли последнего ряда.  

Вязание спицами изделия по выбору  

Плотность вязания по горизонтали и вертикали. Расчет количества петель для 

изделия.Расчет количества петель на любое изделие.  

Техника «Вязание крючком»  

Вязание крючком. Инструменты и приспособления. Безопасные приемы работы  

Отличительные особенности вязания крючком и на спицах. Общие сведения о 

вязании крючком. Виды крючков, строение. Общие правила по охране труда. Строение 

крючка. Способы расположения крючка в руке. Безопасные приемы работы крючком. 

Правильное положение крючка в руке.  

Воздушная петля. Столбики без накида  

Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель. Образование столбика без накида.Вязание образца столбиками без накида.  

Изготовление прихватки  
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Набор цепочки из воздушных петель. Ввод нитки другого цвета в работу. Обвязка 

прихватки обратным рядом. Изготовление петельки-вешалки.Цветовые сочетания. 

Выполнение рядов из столбиков без накида. Ввод нити другого цвета.  

Столбики с накидом. Вязание бижутерии  

Порядок образования столбика с накидом. Условное изображение. Столбики с 

одним, двумя накидами. Рекомендуемые нитки для изготовления бижутерии. Обвязка 

колец. Последовательное соединение колец. Оформление изделия.  

Чтение схемы. Вязание салфетки  

Формы описания работы: словесная и схематическая. Таблица условных знаков. 

Раппорт узора. Порядок чтения схемы. Вязание салфетки по схеме. 

Раздел 3: Работа с текстильными материалами  

Игрушки из носков и колгот  

Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления 

пупсов, зверей. Изготовления пупса из капрона.  

Технологии, средства, методы, формы, средства организации внеурочной 

деятельности.  

Системо-деятельностный и личностно-ориентированный подходы предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

воспитанника осуществляется благодаря индивидуализации учебных занятий. 

Обучающийся имеет право выбора в принятии решения, исходя из собственных 

возможностей и степени сложности задания. Он может выбрать другое (аналогичное 

задание), заменить предлагаемые материалы и инструменты на аналогичные по свойствам 

и качествам.  

Формой организации внеурочной деятельности является творческая мастерская  

Основные формы работы в творческих мастерских – коллективные, групповые и 

индивидуальные. По отработке и закреплению полученных навыков проводится 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Для подготовки к выставкам и 

конкурсам используется групповая форма работы, работа в парах, индивидуальная работа. 

На занятиях-беседах используется фронтальная форма работы, где обучающиеся 

знакомятся с программой, организацией рабочего места, техникой безопасности, 

рассказывается об истории изучаемого вида декоративно-прикладного творчества, и т. д.  

Способы проверки результатов:  

Выставки работ обучающихся в школе; участие в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах творческого мастерства; награждение лучших обучающихся 

грамотами. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела программы 

 

Количество часов 

теорет

ических 

практич

еских 

1

  

Вводный блок  1  0  

2

  

Вышивка лентами  2  10  

3

  

Вязание  3  15  

4

  

Работа с текстильными материалами  1  3  

В

сего  

 35 
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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Подготовка к ГТО» 7 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» являются:  

Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели.  

Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, 

накопление необходимых знаний.  

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой.  

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

Регулятивные:  

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные:  
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Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных стартов.  

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений;  

Знать технику выполнения специальных беговых упражнений;  

Знать технику выполнения метания мяча;  

Знать технику выполнения прыжковых упражнений;  

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО»  

Основы знаний 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 4 ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время.  

Занятия с образовательно - позновательной направленностью. Понятие 

«физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег с ускорением 30-40 м. Высокий старт 5-10 

м. Техника  

низкого старта. Челночный бег. Подвижные игры и эстафеты с бегом: «Вызов 

номеров», «Бегуны и пятнашки», «Сумей догнать», «Встречная эстафета», «Линейная 

эстафета». Бег на результат 60м.  

Бег на 2 км (3) км. Повторный бег на 200 м. Бег с увеличением отрезков дистанции. 

Бег в чередовании с ходьбой. Повторный бег с равномерной скоростью до 6 минут. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 

 Вис лежа на низкой перекладине (5 с и более). Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса  

сидя; из виса лежа; прямые ноги на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки) 

Сгибание и разгибание рук в упоре: лежа на параллельных скамейках; лежа, ноги 

на повышенной опоре. Упражнения с гантелями. 
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Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Разгибание ног из упора присев. Наклоны из различных исходных положений. 

Упражнения с максимальной амплитудой. Статические упражнения. 

Прыжок в длину с разбега 

Подбор толчковой ноги. Подбор разбега. Имитация отталкивания  

через шаг в ходьбе. Прыжки через препятствие. Выпрыгивания вверх. Прыжок в 

длину с разбега согнув ноги. Прыжок на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперед на 15-20 м 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мину 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения  лежа на спине, 

согнутые ноги на возвышенности (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Метание мяча 150 г на дальность 

Броски мяча в землю (перед собой) хлестким движением кисти. 

Метание способом «из-за спины через плечо» с места из исходного положения стоя 

боком к направлению броска. Отведение мяча «прямо-назад» на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. Метание мяча с четырех бросковых шагов. Метание с укороченного 

разбега. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. 

Метание мяча на  

технику. Метание мяча на результат с соблюдением правил соревнований. 

Бег на лыжах 

Передвижение скользящим шагом (без палок)  по учебному кругу с ускорением на 

30 метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом 

по учебному кругу. 

Плавание на дистанцию 50 м  

Самостоятельное прохождение, так как в школе нет бассейна 

Стрельба из пневматической винтовки 

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на 

занятиях, в тире. Изготовка для стрельбы. Тренировка в удержании ровной мушки, 

задержки дыхания, плавного спуска. Выполнение выстрела по мишени. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Меры безопасности в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, разведение 

костра, способы преодоления препятствий, ориентирование на местности по карте, по 

компасу. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения навыки. Развитие двигательных 

способностей 

28 

3 Спортивные мероприятия 4 

Итого 34 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Спортивные игры» 7 классы 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 
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Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

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. 

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; 

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортклуба; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортклуба; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортклуба; 

проводить судейство спортклуба. 

Познавательные 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 
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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 своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания: 

значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

 названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

жесты судьи спортивных игр; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 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. 

Содержание  

Баскетбол -14ч 
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1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и 

индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. 

Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол – 15ч 

1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

2.Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол – 4ч 

1.Основы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 

2.Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. 

Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары 

по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с 

разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 

– 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 
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ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование 

мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 

мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 

бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 

против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 

стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным 

скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, 

вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и 

на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием 

Тематическое планирование  

№

 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Баскетбол 14 

2 Волейбол 15 

3 Футбол 5 

 ИТОГО 34 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Физика вокруг нас» 7 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного 

профиля дальнейшего обучения;  

успешная самореализация учащихся  

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

Предметные результаты  

знать/понимать  

смысл физических величин, смысл физических законов, уметь описывать и 

объяснять физические явления; использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин; представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
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приводить примеры практического использования физических знаний, решать 

задачи на применение изученных физических законов; осуществлять самостоятельный 

поиск информации использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Содержание 7 класс 

1. Измерение физических величин.  

Основные и производные физические величины и их измерения. Абсолютные и 

относительные погрешности прямых измерений. Инструментальные и отсчетные 

погрешности. Случайные погрешности измерений. Выбор методов измерений и 

измерительных приборов. Запись результатов измерений. Таблицы и графики. Обработка 

результатов измерений. Меры безопасности при проведении эксперимента. Самые 

большие и самые малые тела. 

Лабораторные работы:  

1. Измерение длины с помощью масштабной линейки.  

2. Измерение времени реакции человека.  

3. Измерение температуры воздуха, воды.  

2. Как сделать открытие в физике?  

Знакомство с историей важнейших научных открытий в физике. Наука древней 

Греции. Атомистика Греции. Аристотель. Евклид и Архимед. Борьба за 

гелиоцентрическую систему мира. Леонардо да Винчи – выдающийся представитель 

эпохи Возрождения. Коперник – создатель научной картины мира. И. Кеплер – великий 

астроном и математик. Г. Галилей – один из основоположников опытного естествознания 

и новой науки. Достижение науки в технике, космонавтике. Нобелевские лауреаты.  

Лабораторные работы:  

1. Измерение плотности твердого тела.  

2. Измерение массы Земли.  

3. Измерение атмосферного давления.  

3. Молекулярно – кинетическая теория. Многообразие тел и веществ в природе.  

Многообразие веществ. Вещества органические и неорганические. Единство 

химического состава тел живой и неживой природы. Строение тел. Прочность и 

хрупкость, пластичность и упругость. Разнообразие природных явлений: физические, 

химические, географические, биологические. Примеры взаимосвязи природных явлений 

(круговорот воды, почвообразование и т.д.). Вселенная. Солнечная система. Солнечно – 

земные связи. Смена времен года и времени суток. Взаимосвязь между живой и неживой 

природой. Кто как дышит (О роли диффузии в процессах дыхания). О растворах и 

химических реакциях в них. Диффузия в процессах питания.  

Лабораторные работы:  

1. Упругость, пластичность и текучесть различных тел.  

2. Опыты по взаимодействию частиц вещества.  

3. Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с картой звездного 

неба.  

4. Скорости. Силы.  

Движение – неотъемлемое свойство материи. Графическое представление 

движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. Радиус-вектор. 

Движение с разных точек зрения. Элементы кинематики и явления природы. Скорость 

роста растений. Движение при разгоне и торможении. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Определение дальности полета. Максимальная высота подъема тела 

при движении под углом к горизонту. Время подъема до максимальной высоты. Скорость 

в любой момент движения. Угол между скоростью в любой момент времени и 

горизонтом. Уравнение траектории движения. Много ли сил в природе? Силы, 

встречающиеся в природе. Сила тяжести. Вес своего тела (в покое на горизонтальной 
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поверхности). Измерение своей ручной силы. Сила трения. Трение покоя, скольжения, 

качения. Трение и явления природы. Первые исследования трения. Причины трения. 

Нагревание тел при трении. Трение в жизни человека. Трение при ходьбе. Форма пятки 

человека и трение. Тазобедренный сустав человека - естественный узел трения. 

Тормозные устройства. Раздвижные двери. Трение в технических устройствах. 

Блокирование колес. Автомобильные шины. Трение и автомобильные гонки. Смазка. 

Архимедова сила, действующая тело в реке. Силу давления со стороны атмосферы на 

поверхность своего тела. Роль трения в технике.  

Лабораторная работа  

1. «Виды транспорта и применение их различных видов в нашей республике».  

5. Механика жидкостей и газов. Как сделать больно маленькой силой?  

Гидро- и аэростатика. Давление в покоящихся жидкостях и газах. Доказательство 

существования атмосферного давления. Схема кровообращения, созданная У. Гарвей. 

Движение крови по сосудам. Давление, с которым сердце нагнетает кровь в сосуды. 

Методы измерения скорости кровотока. Сообщающиеся сосуды в окружающем мире и их 

применение. Зависимость давления движущейся жидкости от скорости ее течения (для 

объяснения действия пульверизатора). Внутреннее трение в жидкости и в газе. 

Сопротивление при движении тела в жидкости и в газе. Обтекание. Подъемная сила крыла 

самолета  

Лабораторные работы:  

1.Условия равновесия однородных и неоднородных жидкостей в сообщающихся 

сосудах.  

2. Зависимость давления от скорости течения жидкости.  

6. Как работает…?  

Наклонная плоскость. Блок. Мясорубка. Автомобильный спидометр. 

Гидравлический подъемник. Тормоз в автомобиле. Винт корабля. Винт самолета. 

Ветряной двигатель. Водопровод. Фонтаны. Чайники и кофейники. Пипетки, авторучки, 

шприц. Водяная турбина гидроэлектростанции. Подводная лодка. Барометр. 

Пульверизатор. Карбюратор. Гитара. Паровая турбина. Дизельный двигатель. 

Автомобиль. Газовая турбина. Ракета. «Грозовая машина» атмосферы Земли. 

Гальванический элемент. Аккумулятор. Электродвигатель. Электробритва. Пылесос. 

Микрофон. Динамик. Телефон. Мобильный телефон. Телевизор. ЖК - монитор. 

Плазменный монитор. Лазер. Лазерный проигрыватель. Лазерный принтер. Лазерное 

оружие. Оптические приборы: лупы, эндоскоп. Фотоаппарат. Микроскоп. Телескоп. 

Цифровой фотоаппарат.  

Лабораторная работа:  

1. Принцип действия рычагов и других простых механизмов на примере работы 

домашних приборов.  

7. Физика и детская игрушка.  

Заводные игрушки. Инерционные игрушки. Звуковые игрушки. Игрушки, действие 

которых основано на существовании архимедовой силы. Игрушки, действие которых 

основано на различном положении центра тяжести. Аэродинамические игрушки. 

Электрические и магнитные игрушки. 

Тематическое планирование  

№  Тема  Всего часов  Теория  Практика  

1  Измерение физических величин.  5  2  3  

2  Как сделать открытие в физике?  5  2  3  

3  Молекулярно-кинетическая теория. 

Многообразие тел и веществ в 

природе.  

5  2  3  

4  Скорость и сила  5  1  4  
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5  Механика жидкостей и газов.  5  2  3  

6  Как работает…? (Наклонная 

плоскость. Блок. Мясорубка. 

Гидравлический подъемник. Тормоз в 

автомобиле. Винт корабля. Винт 

самолета. Подводная лодка. Барометр. 

Пульверизатор)  

5  1  4  

7  Физика и детская игрушка  5  1  4  

Итого  35  11  24  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Волшебная кисть»  7 класс 

(общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Регулятивные УУД. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы. 

Познавательные УУД. Перерабатывать полученную информацию. Сравнивать и. 

группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т. д.). Преобразовывать информацию из одной формы в другую. Самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

донести свою позицию до собеседника; оформить свою мысль в устной форме. Уважать 

высказывания собеседников. Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. Учиться согласованно 

работать в группе. 

Личностные результаты освоения курса: Формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области изобразительного искусства. Воспитание уважительного отношения 

к творчеству, как своему, так и других людей. Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач. Владение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лебеди на пруду» пейзаж» 

«Яблочный компот»  

«Осенний натюрморт» 

«Ёжик» 

«Осенняя лунная ночь»  

«Водопад в горах» 

«Рябина»  

«Водопад в горах»  

«Осенний пейзаж» 

«Осеннее дерево» 

«Морская бухта» 

«Дождик», «Дождик» 

«Фрукты в вазе» 

«Парные натюрморты с цветами» 

«Зима, пейзаж» 

«Зимний вечер»  

«Деревня в лесу»  

«Бабочка»  

«Зимние пейзажи»  

«Еловые ветки»  
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Натюрморт 

«Новогодняя открытка» 

«Незабудки»  

«Снеговик»  

«Герань» 

«Весенний пейзаж»  

«Белая береза под моим окном»  

«Парашютист»  

«Северное сияние»  

«Город» 

«Праздничный салют»  

«Сирень»  

«Подсолнух»  

«Рассвет» 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Удивительный мир 8 

2 Пейзажи 8 

3 Красота в умелых руках 11 

4 В мире прекрасного 8 

Итого 35 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Математика для всех и 

некоторые вопросы геометрии» 7 класс (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Требования к личностным результатам: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

адекватно оценивать поведение своё и окружающих.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы 

с различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила 

поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку 

нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Практика. 

Тестирование на определение уровня математических способностей. Знакомство с 

математической библиотекой, электронными ресурсами. 

Раздел 2 Задача как объект изучения 

Теория. Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). 

Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения 

ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 

краткие записи.  

Практика. Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение 

находить аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при 

решении задач разного вида. Оформление краткого условия задач различными способами.  

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений 

математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по 

видам. Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

решение задач  на составление систем линейных уравнений; 

практикум-исследование решения задач на составление систем линейных 

уравнений (индивидуальные задания); 

приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

на переливание; 

на площади и объемы;; 

практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

задачи на встречное движение двух тел; 

задачи на движение в одном направлении; 

задачи на движение тел по течению и против течения; 

практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

задачи на нахождение процентов от числа; 

задачи на нахождение числа по его процентам; 

задачи на составление буквенного выражения; 

практикум- исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

решение задач на совместную работу; 
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задачи на обратно пропорциональные величины; 

практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие 

способы овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. 

Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и 

асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. 

Геометрические головоломки. 

Практика Исследование задач геометрического характера: 

Практическая работа с чертежными инструментами; 

Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных 

средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

Задачи на вычисление площадей; 

Задачи на перекраивание и разрезания; 

Раздел 6. Математический фольклор . 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие 

математики в России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в 

математических задачах. 

Практика Решение задачи аль - Хорезми на взвешивание. Восточная задача о 

наследстве. Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами 

простого и  среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на 

старинные меры измерений. 

Раздел 7. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для 

некоторых профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами 

логики, теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач.  

Практика Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В.. 

Разбор некоторых олимпиадных задач.  

Решение софизмов, парадоксов; 

Задачи на случайную вероятность; 

Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: 

«Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

Решение задач на графы; 

Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Раздел 8. Исследовательская работа 

Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире.  

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно 

добывать знания из разных источников информации. Необходимость использования 

математических знаний  в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 

жизнедеятельности. Математика как  аппарат для проведения вычислений и фактор, 

стимулирующий исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 
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Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. 

Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 

Раздел 9 Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и 

защита проектов. 

Теория Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с 

историческими сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация 

способствует развитию воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. качеств 

личности. 

Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и 

факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Теория Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. 

Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших 

исследовательских работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей 

к изучению предмета. Обработка информации.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Задача как объект изучения. Элементы теории 

множеств 

3 

2 Задачи практико – ориентированного содержания 8 

3 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур 3 

4 Математический фольклор 3 

5 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 8 

6 Исследовательская работа 6 

7 Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и 

театральных постановок 

4 

Итого  3

5 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Экология», 7/8 класс (социальное 

направление) 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты – формирование способности учащихся самостоятельно 

учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за 

собственные действия и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, 

личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению 

состоянии окружающей среды.  

Метапредметными результатами являются:  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося.  
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Ключевые образовательные компетентности– своеобразный «ключ» для 

формирования более узких предметных компетентностей:  

общекультурная (способность познавать окружающий мир, ориентироваться в нём, 

ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому и 

природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека 

и человечества, освоение научной картины мира);  

учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в 

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике);  

информационная (умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио- 

видео- электронная почта, СМИ, Интернет и др.);  

социально-гражданская (практические умения по экологическому мониторингу, 

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего 

города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной 

деятельности);  

коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную 

точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть контактным в 

различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего 

результата);  

личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, развитие 

психологической грамотности, способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, забота о здоровье, 

здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также 

комплекса качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, 

осознание своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности 

в целом);  

экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и 

метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении 

личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития).  

Предметные результаты – система знаний (основы экологического мировоззрения) 

об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии, биосферосовместимых 

принципах деятельности человечества, осознание объективно существующих 

экологических возможностей и ограничений экономического развития и необходимости 

адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных 

предметных областей, а также формирование исследовательских умений для мониторинга 

окружающей среды  

1. Называть и описывать ощущения от восприятия различных экологических 

факторов с помощью различных органов чувств. 2. Описывать многообразие условий 

обитания животных. Называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных 

различных классов.  

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, 

различных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций животных на 

изменение различных экологических факторов, редких и охраняемых животных своего 

региона.  

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, 

особенности распространения животных в зависимости от действия экологических 

факторов. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к 
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различным экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания 

животных.  

5. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние 

популяций животных по динамике популяционных характеристик. 

6. Объяснять значение различных экологических факторов для существования 

животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия 

животного мира для устойчивого развития экосистем.  

7. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред 

обитания животных, понимать роль человека в изменении численности отдельных видов 

животных и в уменьшении их биоразнообразия.  

8. Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на 

планете Земля.  

9. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а также 

деятельности по созданию клонов.  

10. Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными.  

11. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами 

природы. 

Содержание 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете 

Земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности 

взаимодействия животных с окружающей средой. Экология животных как учебный 

предмет. Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, 

взаимосвязь животных с окружающей средой. 

Тема 2. Условия существования животных 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды 

обитания. Предельные условия существования животных. Основные понятия: среда 

обитания, условия существования, изменчивость условий, автотрофы, гетеротрофы, 

пассивное питание, активное питание. Экскурсия. Условия обитания животных. 

Тема 3. Среды жизни 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и 

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных областей. Водная среда обитания. Условия обитания 

животных в воде. Отличия от условий обитания на суше. Приспособление животных к 

жизни в воде. Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у животных 

к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. Живой организм как среда 

обитания животных. Приспособления у животных к жизни в живых организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, 

водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания 

животных. 

Тема 4. Жилища в жизни животных 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования 

животных. Разнообразие жилищ. Основные понятия: жилище животного, многообразие 

жилищ: дупло, нора, логово, лежбище, лежка, гнездо. 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных в жизни растений. Растения в жизни животных. Взаимоотношения между 

животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с размножением. 
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Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, лидерство и 

подчиненность. Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения 

«паразит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные 

отношения между животными. Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в 

жизни животных. Бактериальные и грибковые заболевания животных. Основные понятия: 

внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, жизненное 

пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное приспособление, сожительство, 

взаимопомощь. 

Тема 6. Свет в жизни животных 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные 

животные. Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные 

животные, световой режим. 

Тема 7. Вода в жизни животных 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни 

животных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы животных по 

отношению к воде. Приспособление животных к различным условиям влажности. 

Поступление воды в организм животного и ее выделение. Основные понятия: содержание 

воды, поступление воды в организм, выделение воды из организма. Лабораторная работа. 

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 

Тема 8. Температура в жизни животных 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологический 

фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. Холоднокровные и 

теплокровные животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы 

регуляции теплоотдачи у животных. Основные понятия: холоднокровные животные, 

двигательная активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные. Лабораторная 

работа. Движение амебы при разных температурах. 

Тема 9. Кислород в жизни животных 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни 

животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей среды. 

Дыхание животных. Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, 

содержание кислорода в воде, дыхание водных животных. Домашняя практическая 

работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и наземной средам 

жизни. 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление к сезонным 

изменениям условий обитания. Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового 

дня, миграции. Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие 

насекомых. Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными 

зимой и весной. 

Тема 11. Численность животных 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. Основные понятия: область 

распространения, неоднородность среды, плотность населения, численность популяции, 

динамика численности. Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли 
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Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности 

видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека, 

загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как 

среда обитания для животных, заказник, национальный парк. Экскурсия. Памятники 

природы. 

Повторение 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Экология животных: раздел науки и учебный 

предмет  

1  

Условия существования животных  4  

Среды жизни  5  

Жилища в жизни животных  1  

Биотические экологические факторы в жизни 

животных  

3  

Свет в жизни животных  1  

Вода в жизни животных  2  

Температура в жизни животных  2  

Кислород в жизни животных  2  

Сезонные изменения в жизни животных  4  

Численность животных  3  

Изменения в животном мире Земли  6  

Повторение  1  

Итого  35  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «ДЮП» 7 классы (социальное 

направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при 

возникновения пожара; формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 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 её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий;  

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1: «Отчего происходят пожары?» 

Понятие о пожарной профилактике. Причины пожаров в жилом доме. Действия 

при возникновении пожара. 

Тема 2: «Противопожарный режим в школе»  

эвакуация при пожаре из здания в школе. Первичные средства пожаротушения. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Тема 3: «Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование»  

Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, автомашина 

связи и освещения и т. д.). Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов 

дыхания пожарного. Основы профессии пожарного. 

Тема 4: «Знаки безопасности»  

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места установки.  

Тема 5: «Что нужно делать при пожаре?»  

Правила поведения людей, которым угрожает пожар; предотвращение паники, 

эвакуация людей, меры предосторожности от поражения электрическим током, получение 

ожогов, отравление дымом. Соблюдение правил пожарной безопасности в кинотеатрах, в 

спортивных сооружениях, в парках культуры и отдыха. 

Тематическое планирование. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Тема 1: «Отчего происходят пожары?» 4 

3 Тема 2: «Противопожарный режим в школе»  4 

4 Тема 3: «Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование» 8 

5 Тема 4: «Знаки безопасности»  7 

6 Тема 5: «Что нужно делать при пожаре?» 9 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселые нотки» 7 класс 

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности;  

формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

формирование эмоционального отношения к искусству;  

формирование духовно-нравственных оснований;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты  

планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели курса внеурочной 

деятельности;  

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  

участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.);  

уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

использовать знаково-символические средства для решения задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, энциклопедий, справочников. 

Содержание  

3 года курса внеурочной деятельности  

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара.  

2.Охрана голоса.  

Проведение гимнастики голоса.  

3.Певческая установка.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на 

точное интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него.  

4.Звукообразование.  

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова.  

5.Дыхание.  

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 
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певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох.  

6.Дикция и артикуляция.  

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки.  

7.Ансамбль. Элементы двухголосья.  

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо».  

9.Ритм и ритмический рисунок.  

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. 

Пение канонов.  

10.Сценическое движение.  

Умение изобразить настроение различных движений.  

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-

дисков.  

12.Концертная деятельность.  

Анализ выступлений  

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Охрана голоса 1 

3 Певческая установка 2 

4 Звукообразование  2 

5 Дыхание  2 

6 Дикция и артикуляция 2 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья 3 

8 Музыкально-исполнительская работа  2 

9 Ритм и ритмический рисунок 2 

10 Сценическое движение  3 

11 Работа над репертуаром 7 

12 Концертная деятельность 3 

13 Итоговые занятия. Творческие отчеты 4 

Всего 35 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Школа юных мастериц» 7 класс 

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся достигнут 

трёх уровней результатов.  

Первый уровень результатов предполагает:  

1. приобретение обучающимися знаний о роли декоративно прикладного искусства 

в жизни общества, открытие для себя нравственных и эстетических ценностей  



 

 

489 

2. понимание своей причастности и значимости работы в коллективе, 

своейответственности перед коллективом  

3. умение пользоваться простейшими приемами при работе с различными 

материалами  

4. освоение правил владения ручным инструментом для выполнения практических 

работ.  

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, труд, культура)  

1. выражение своего отношения к рассматриваемому произведению искусства  

2. умение чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, 

изящество их форм, сочетаний  

3. умение чувствовать и определять теплые и холодные цвета, творчески применять 

простейшие приемы для изготовления изделий  

4. применять навыки декоративного оформления в изучаемых видах рукоделия  

5. овладевать культурой общения со сверстниками и с взрослыми, культурой речи.  

6. научиться понимать необходимость добросовестного отношения к труду и к 

учебе.  

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного 

действия:  

1. научиться приемам анализа материала (сопоставление, сравнение, выявление 

устойчиво традиционного и вариативного, национального и общечеловеческого, 

переходящего в вечное)  

2. владение инструментами межличностного взаимодействия (ведение переговоров, 

выявление интересов потенциального партнера, исследование интересов зрительской 

аудитории, использование различных способов информирования)  

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимися.  

1. Личностные:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения.  

формирование основ коммуникативной, эстетической культуры личности 

школьников.  

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.  

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

2. Метапредметные результаты:  

2.1. Регулятивные:  

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; 

решать задачи; принимать решения и вести переговоры.  

2.2. Познавательные:  

формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками работы с 

материалами; приобретение практических навыков различного вида мастерства.  

2.3. Коммуникативные:  

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать совместную 
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деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

достичь оптимального для каждого уровня развития;  

сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание  

Вводный блок  

Инструменты и материалы. Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с 

правилами техники безопасности.  

Раздел 1: Вышивка лентами  

Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками  

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы. Подбор 

материалов в зависимости от выбранного изделия. Подготовка ткани к вышивке.Ткани: 

канва, нитки, шелковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы, карандаши, бумага. 

Материалы, необходимые для вышивки ленточками: ленты (шелковые, сатиновые, 

текстурные, двухцветные и меланжевые, из синтетических материалов), иглы, пяльцы, 

ткань для основы.  

Стежки и техника вышивки  

Закрепление несколькими способами и простой узелок, стежки: «Цепочка», 

«Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, 

«Трилистник» «Веточка». Строение различных цветов; последовательность наложения 

лент с учетом строения цветка; выполнение основных элементов вышивки: ромашки, 

подснежники, Майор, ирис, розы, бутоны, пестики.  

Панно  

Процесс выполнения панно. Правильные и безопасные приемы работы. 

Практическая работа: Выполнение панно «Незабудки», «Белая лилия», «Розы на 

решётке», Цветочная композиция». 

Раздел 2: Вязание  

Техника «Вязание спицами»  

История возникновения. Инструменты и материалы  

Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. 

Разновидность вязальных спиц и материалов для вязания. Безопасные приемы перед 

началом работы и во время работы.  

Набор петель. Вязание лицевой и изнаночной вязкой. Закрытие петель  

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Способы вязания 

лицевой петли. Образование изнаночной петли. Закрепления последнего ряда.Закреплять 

петли последнего ряда.  

Вязание спицами изделия по выбору  

Плотность вязания по горизонтали и вертикали. Расчет количества петель для 

изделия.Расчет количества петель на любое изделие.  

Техника «Вязание крючком»  

Вязание крючком. Инструменты и приспособления. Безопасные приемы работы  

Отличительные особенности вязания крючком и на спицах. Общие сведения о 

вязании крючком. Виды крючков, строение. Общие правила по охране труда. Строение 

крючка. Способы расположения крючка в руке. Безопасные приемы работы крючком. 

Правильное положение крючка в руке.  

Воздушная петля. Столбики без накида  
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Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель. Образование столбика без накида.Вязание образца столбиками без накида.  

Изготовление прихватки  

Набор цепочки из воздушных петель. Ввод нитки другого цвета в работу. Обвязка 

прихватки обратным рядом. Изготовление петельки-вешалки.Цветовые сочетания. 

Выполнение рядов из столбиков без накида. Ввод нити другого цвета.  

Столбики с накидом. Вязание бижутерии  

Порядок образования столбика с накидом. Условное изображение. Столбики с 

одним, двумя накидами. Рекомендуемые нитки для изготовления бижутерии. Обвязка 

колец. Последовательное соединение колец. Оформление изделия.  

Чтение схемы. Вязание салфетки  

Формы описания работы: словесная и схематическая. Таблица условных знаков. 

Раппорт узора. Порядок чтения схемы. Вязание салфетки по схеме. 

Раздел 3: Работа с текстильными материалами  

Игрушки из носков и колгот  

Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления 

пупсов, зверей. Изготовления пупса из капрона.  

Технологии, средства, методы, формы, средства организации внеурочной 

деятельности.  

Системо-деятельностный и личностно-ориентированный подходы предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

воспитанника осуществляется благодаря индивидуализации учебных занятий. 

Обучающийся имеет право выбора в принятии решения, исходя из собственных 

возможностей и степени сложности задания. Он может выбрать другое (аналогичное 

задание), заменить предлагаемые материалы и инструменты на аналогичные по свойствам 

и качествам.  

Формой организации внеурочной деятельности является творческая мастерская  

Основные формы работы в творческихмастерских – коллективные, групповые и 

индивидуальные. По отработке и закреплению полученных навыков проводится 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Для подготовки к выставкам и 

конкурсам используется групповая форма работы, работа в парах, индивидуальная работа. 

На занятиях-беседах используется фронтальная форма работы, где обучающиеся 

знакомятся с программой, организацией рабочего места, техникой безопасности, 

рассказывается об истории изучаемого вида декоративно-прикладного творчества, и т. д.  

Способы проверки результатов:  

Выставки работ обучающихся в школе; участие в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах творческого мастерства; награждение лучших обучающихся 

грамотами. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела программы 

 

Количество часов 

теоретических практических 

1

  

Вводный блок  1  0  

2

  

Вышивка лентами  2  10  

3

  

Вязание  3  15  

4

  

Работа с текстильными материалами  1  3  

В  35 
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сего  

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Подготовка к ГТО» 8 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» являются:  

Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели.  

Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, 

накопление необходимых знаний.  

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой.  

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

Регулятивные:  

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные:  
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Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных стартов.  

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений;  

Знать технику выполнения специальных беговых упражнений;  

Знать технику выполнения метания мяча;  

Знать технику выполнения прыжковых упражнений;  

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО»  

Основы знаний 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 4 ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время.  

Занятия с образовательно - позновательной направленностью. Понятие 

«физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег с ускорением 30-40 м. Высокий старт 5-10 

м. Техника  

низкого старта. Челночный бег. Подвижные игры и эстафеты с бегом: «Вызов 

номеров», «Бегуны и пятнашки», «Сумей догнать», «Встречная эстафета», «Линейная 

эстафета». Бег на результат 60м.  

Бег на 2 км (3) км. Повторный бег на 200 м. Бег с увеличением отрезков дистанции. 

Бег в чередовании с ходьбой. Повторный бег с равномерной скоростью до 6 минут. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 

 Вис лежа на низкой перекладине (5 с и более). Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса  

сидя; из виса лежа; прямые ноги на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки) 

Сгибание и разгибание рук в упоре: лежа на параллельных скамейках; лежа, ноги 

на повышенной опоре. Упражнения с гантелями. 
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Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Разгибание ног из упора присев. Наклоны из различных исходных положений. 

Упражнения с максимальной амплитудой. Статические упражнения. 

Прыжок в длину с разбега 

Подбор толчковой ноги. Подбор разбега. Имитация отталкивания  

через шаг в ходьбе. Прыжки через препятствие. Выпрыгивания вверх. Прыжок в 

длину с разбега согнув ноги. Прыжок на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперед на 15-20 м 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мину 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения  лежа на спине, 

согнутые ноги на возвышенности (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Метание мяча 150 г на дальность 

Броски мяча в землю (перед собой) хлестким движением кисти. 

Метание способом «из-за спины через плечо» с места из исходного положения стоя 

боком к направлению броска. Отведение мяча «прямо-назад» на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. Метание мяча с четырех бросковых шагов. Метание с укороченного 

разбега. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. 

Метание мяча на  

технику. Метание мяча на результат с соблюдением правил соревнований. 

Бег на лыжах 

Передвижение скользящим шагом (без палок)  по учебному кругу с ускорением на 

30 метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом 

по учебному кругу. 

Плавание на дистанцию 50 м  

Самостоятельное прохождение, так как в школе нет бассейна 

Стрельба из пневматической винтовки 

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на 

занятиях, в тире. Изготовка для стрельбы. Тренировка в удержании ровной мушки, 

задержки дыхания, плавного спуска. Выполнение выстрела по мишени. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Меры безопасности в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, разведение 

костра, способы преодоления препятствий, ориентирование на местности по карте, по 

компасу. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения навыки. Развитие двигательных 

способностей 

28 

3 Спортивные мероприятия 4 

Итого 34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Мы - спортсмены» 8 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета (личностные, 

метапредметные) 

Личностные результаты 

Ученик научится: 
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воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знать историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства; 

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

владеть 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. 
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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. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности. 

Содержание 

Общая физическая подготовка. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Ходьба на носках, пятках, 

в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением 

направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные 

прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 
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напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. Стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах и упорах. Баскетбол 1.Основы знаний. В чём сила 

командной игры. Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и 

долголетию. 2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с 

места, после ведения и остановки. Правила игры стритбол. Волейбол 1.Основы знаний. 

Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. 

Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как 

их соблюдение способствует укреплению здоровья. 2. Специальная подготовка. 

Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. Подбрасывание 

мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. Футбол 1.Основы знаний. 

Предматчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол. 2. Специальная подготовка. 

Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы. Пассивное и активное взаимодействие 

игроков.  

 

Тематическое планирование  

№п/п Раздел Количество часов 

1

. 

Основы знаний о физической культуре 1 

2

. 

Спортивные игры 12 

3

. 

Гимнастика с элементами акробатики 7 

4

. 

Легкоатлетические упражнения 10 

5

. 

Лыжная подготовка 5 

 Итого 35 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Физика вокруг нас» 8 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного 

профиля дальнейшего обучения;  

 успешная самореализация учащихся  

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

Предметные результаты  

знать/понимать  

смысл физических величин, смысл физических законов, уметь описывать и 

объяснять физические явления; использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин; представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования физических знаний, решать 

задачи на применение изученных физических законов; осуществлять самостоятельный 

поиск информации использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Содержание  

1. Вода на службе человеку  

Вода, дарующая жизнь. Физические свойства воды. Увеличение объема при 

замерзании (эффект замерзания «сверху вниз»). Поверхностное натяжение. Собственная 

форма жидкости. Смачивание и капиллярность. Аномальность некоторых ее физических 

свойств. Химические свойства воды. Вода – универсальный растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Поверхностно-активные вещества. Зависимость поверхностного 

натяжения от температуры. Предупреждение о воде. Использование энергии воды.  

Лабораторная работа:  

1.Определение плотности данной жидкости.  

2.Определение удельной теплоты плавления льда.  

3.Растворение веществ в воде.  

6. Физика нашего дома.  

Измерительные приборы у нас дома (линейка, угольник, рулетка, циркуль, весы, 

часы, мерные стаканы, термометры, счетчик электрической энергии и т.д.) Садово – 

огородный инвентарь и физика. Физические явления на кухне. Особенности различных 

строительных материалов их влияние на здоровье человека. Внутренняя отделка 

помещений. Теплоизоляционные свойства различных материалов. Водяное отопление. 

Влажность воздуха. Вакуумные окна, пластиковые рамы. Главный теплоизолятор-воздух. 

Увеличение теплоотдачи батарей отопления. Система очистки воздуха. Увлажнители 

воздуха.  

Лабораторные работы:  

1.Различная теплопроводность разных материалов.  

2.Исследование зависимости скорости нагрева тела от его цвета.  

8. Электрификация. 

Что такое электричество? Борьба со статическим электричеством. Универсальность 

электрификации. Электрическое освещение. Искусственное освещение. Производство, 

передача и использование электроэнергии. Энергосбережение. Электрические приборы у 

нас дома (лампа, плитка, паяльник, утюг, чайник, пылесос, электрические инструменты, 

швейная машина и т.д.). Домашняя электропроводка. Техника безопасности в работе с 

бытовым электричеством. Знакомство с работой индикаторной отверткой, электрическим 

тестером; исследование квартирной проводки на пожароопасность, составление 

принципиальной и монтажной схемы электропроводки, основы элементарного ремонта 

бытовых электроприборов. Расчет энергозатрат. Электрические заряды и живые 

организмы. Влияние электрического поля на живые организмы. Магнитное действие тока. 
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Основы радиопередачи и радиоприема. Электрические явления в нервной системе 

животных. Электрические свойства тканей. Электрические явления в растениях. Влияние 

электричества на рост растений. Искровой разряд. Грозовая туча. Молния. Шаровая 

молния. Электрический разряд и плодородие.  

Лабораторные работы:  

1.Работа электромагнита и электромотора.  

2.Анализ минимальных нормативов освещённости в образовательных учреждениях 

9. Тайны световых лучей.  

Почему мы видим? Строение глаза человека. Вклад И. Кеплера и Э. Мариотта в 

понимании глаза как оптической системы. Дефекты зрения. Роль оптических приборов в 

современном мире. Световые явления в природе (радуга, миражи, гало). Зрительные 

иллюзии. Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз-термометр, растения - световоды). 

Окна, отражение света от прозрачных и зеркальных стекол, люминесцентные лампы 

дневного света, сила света и освещенность, гигиена освещенности, законы освещенности, 

световой поток. Цветовое решение стен, потолка, пола в зависимости от назначения, 

размеров и размещения помещений. Исследовательская работа «Характер изменения 

поведения растений при изменении уровня освещённости». Живой свет. (Свечение моря, 

светящиеся организмы, хемилюминесценция, биолюминесценция).  

Лабораторные работы:  

1.Зависимость освещенности от расстояния и угла падения света;  

2.Исследование освещённости рабочего места методом люксметрии;  

3.Расчёт горизонтальной искусственной освещённости методом ватт (для ламп 

накаливания).  

4.Мини-проекты «Влияние цвета на самочувствие людей в жилище», «Я – дизайнер 

своей комнаты». 

Тематическое планирование 

№

 №  

Тема  Всего часов  

1

 1 

Вода на службе человеку  8  

2

 2 

Физика нашего дома  8  

3

3  

Электрификация  8  

4

4  

Тайны световых лучей  11  

Итого  35  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Биология и жизнь» 8 классы 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Предметные результаты: 

1. Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, 

рациональное питание. 

2. Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

3. Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные 

принципы здорового образа жизни национальной организации труда и отдыха; 

4. Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5. Описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 
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6. Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

7. Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

8. Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред 

своему здоровью. 

9. Смогут обеспечивать уход за телом и жилищем ; 

10. Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

11. Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

12. Смогут презентовать результаты собственной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии 

с людьми. 

2. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье. 

3. Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную 

деятельность. 

Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Личностные результаты: 

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. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности;  

1.Введение (1ч) 

Раскрыть понятие «здоровье», культура здорового образа жизни, влияние 

наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и вредных привычек 

на организм. 

2.Здоровый образ жизни (9ч) 

Раскрыть понятие «здорового образа жизни», его составляющих, раскрыть 

значение культуры здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья 

окружающих людей, опасность вредных привычек для твое организма и организма 

близких тебе людей. 

З. Проблемы человечества.(16 ч) 

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать 

представление о гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как 

необходимое условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но 

защита организма от паразитических червей, научиться составлять меню с учетом 

требований рационального питания и правильного распределения количества пищи в 

течение дня. Уход за больными. Прививки и вакцинация. Заболевания зубов и гигиена 

полости рта. Заболевания выделительной системы. Распространенные заболевания 

нервной системы. 

4.Профилактика заболеваний - необходимое условие сохранения здоровья. (Зч) 

Сформировать представление о профилактике и её значение в сохранении здоровья 

и защите организма от инфекций, Уход и профилактика болезней кожи. Болезни 

зрительного анализатора. Болезни слухового анализатора. 

5.Виды наследственных заболеваний (5 ч) 
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Познакомить с наиболее часто встречающимися наследственными заболеваниями 

Иммуномодуляторы - разнородные биологические вещества активные вещества, 

влияющие на иммунную систему Народная медицина - за и против. 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Здоровый образ жизни. 9 

3 Проблемы человечества. 16 

4 Профилактика заболеваний - необходимое условие сохранения 

здоровья. 

3 

5 Виды наследственных заболеваний 5 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Математика для всех и некоторые 

вопросы геометрии» 8 класс (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Требования к личностным результатам: 

развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод 

текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

способность к эмоциональному  восприятию  математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметные  результаты изучения курса:  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и  интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД:  

формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

определять возможные источники необходимы сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 



 

 

502 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика для всех и некоторые 

вопросы геометрии» 

Раздел I. Действительные числа (5 часов) 

Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения.  

Сравнение числовых выражений. Координатная прямая, сравнение и 

упорядочивание чисел.  

Пропорции. Решение задач на пропорции.  

Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применение процентов. 

Раздел II. Уравнения с одной переменной (9 часов)  

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной.  

Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений,  содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 

Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Раздел III. Комбинаторика. Описательная статистика (9 часов) 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  

Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов.  

Комбинаторное правило умножения  

Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок.  

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, 

медиана, наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Раздел IV. Буквенные выражения. Многочлены(6 часов)  

Преобразование буквенных выражений.   

Деление многочлена на многочлен «уголком».  

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля.  

Раздел V. Уравнения с двумя переменными(4 часа)  

Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение 

диофантовых уравнений к практическим задачам. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Тематическое планирование  

№

 

Наименование раздела Кол-во часов 
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п/п 

1 Действительные числа 5 

2 Уравнения с одной переменной 9 

3 Комбинаторика. Описательная статистика 9 

4 Буквенные выражения. Многочлены 6 

5 Уравнения с двумя переменными 4 

6 Итоговое занятие 2 

Итого 35 

Рабочая программа внеурочной деятельности «География Алтайского края» 8 класс  

(общекультурное направление) 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные  

Следование принципам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыт экологическиориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях.Осознанное отношение к 

окружающей природе, к богатствам, созданным ею  

Метапредметные  

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 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; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение приемами смыслового чтения; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формировать и 

развивать ИКТ — компетенции.  

Предметные  

понимать:  

специфику географического, положения края, размеры территории, основные 

этапы ее освоения, федеративные государственные границы края;  

особенности природы края и их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; 

важнейшие природные объекты, их пространственное размещение;  

основные виды природных ресурсов;  

особенности населения края: численность, размещение, народы, основные религии, 

соотношение городского и сельского населения;  

природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем; 

меры по сохранению природы края и защите людей от стихийных и природных явлений;  

Уметь объяснять:  

влияние географического положения на особенности природы, хозяйство и жизнь 

населения края;  

образование и размещение форм рельефа в пределах различных тектонических 

структур; закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых;  
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влияние на климат края его внутриконтинентального положения и основных форм 

рельефа; 

влияние климата края на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека;  

неравномерность размещения внутренних вод по территории края;  

разнообразие природных комплексов на территории края;   

причины, влияющие на изменение численности населения края; на особенности его 

национального и религиозного состава и на соотношение городского и сельского 

населения; 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства;  

причины возникновения опасных природных и техногенных явлений, 

экологических проблем и их размещение по территории края. 

Содержание  

Введение  

Тема 1 Географическое положение. Положение на карте мира, России, особенности 

географического положения и его влияние на природу края и хозяйственную деятельность 

населения. Положение своего района, населенного пункта.  

Из истории освоения и исследования территории края. Первые поселения русских, 

хозяйственное освоение территории. Походы П. Собанского. Экспедиции Академии наук 

России. Из истории географических названий на карте края. Заселение своего района.  

Тема 2. Природные условия и ресурсы  

Рельеф Алтайского края. Основные формы, размещение форм рельефа по 

территории. Влияние человека на рельеф. Рельеф своей местности.  

Климат края. Основные черты, климатообразующие факторы. Характеристика и 

особенности сезонов года. Различие климата по территории, особенности климата своей 

местности.  

Внутренние воды. Виды и особенности, размещение по территории, значение. 

Охрана и использование в своей местности.  

Почвы края. Основные типы, условия формирования, размещение и различие по 

территории. Почвы своей местности, составление картосхемы почв своего района и 

рекомендации по их рекультивации.  

Растительный мир. Разнообразие растительного покрова, растительные сообщества 

своего района.  

Животный мир Алтайского края. Условия обитания, промысловое значение, особо 

охраняемые растения и животные.  

Природные комплексы края. Различие природных комплексов по территории. 

Описание природного комплекса с использованием тематических карт атласа.  

Природные условия и ресурсы края, состав и размещение, использование и охрана. 

Экологические проблемы. Особо охраняемые территории.  

Тема 3. Население  

Состав и численность. Демографическая ситуация. Размещение. Городское и 

сельское население. Составление характеристики населения своей территории или 

населенного пункта на основе исследовательского материала.  

Тема 4. Хозяйство края 

Этапы развития хозяйства, особенности экономики на современном этапе. 

Структура хозяйства. Основные отрасли, состав, размещение: промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, сфера обслуживания. Экономические связи. Место своего района в 

экономике края. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Введение.  1  

Географическое положение, освоение 5  
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территории.  

Природные условия и ресурсы.  19  

Население.  4  

Хозяйство края.  6  

Итого  35  

Рабочая программа внеурочной деятельности  Волонтерский клуб «Твори добро» 8 

классы (социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

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 результаты освоения программы проявляются в: 

расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

расширении круга структурирования материала; 

умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

во-лонтѐрскую деятельность; 

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

умении организовывать волонтерскую деятельность; 

способности оценивать результаты волонтерской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда (10 часов) 

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления 

работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (10 часов) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы 

обученияпозволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской 

деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к 

окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами (3 часа) 
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Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию 

волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения 

мероприятий в рамках волонтерской деятельности.  

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) (11 часов) 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это 

дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, 

пожилые люди. Волонтеры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют 

знания, полученные ими в период подготовки. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-

во 

часов 

1 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и Росси. 

Создание волонтерского отряда 

1

0 

2 Раздел 2. Познаю себя и других  

1

0 

3 Раздел 3. Учимся работать с документами 3 

4 Раздел 4. Адреса милосердия. Участие в благотворительных акциях 

1

2 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Основы профессионального 

самоопределения» 8 класс (социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты: 

сформированность у школьников психологической готовности к 

профессиональному самоопределению на этапе предпрофильной подготовки; 

 выраженность ценностных ориентаций, связанных с профилем обучения и 

соответствующими ему направлениями послешкольного образования; 

будут представлены индивидуально выраженные цели профильного обучения; 

повысится информационная компетентность в отношении значимости профильного 

обучения для дальнейшего продолжения образования; 

осмысленность индивидуальной модели жизненного, социального и 

профессионального самоопределения в соответствии задаче дальнейшей профильной 

специализации; 

школьниками будет получен опыт приложения усилий по освоению 

образовательного материала и практическому освоению компетенций, востребованных в 

профильном обучении. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ УЧАЩИЕСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

1. Знания основных терминов и понятий курса; 

2. Знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими людьми, 

способности к рефлексии, саморегуляции; 

3. Умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(метод проектов); 

4. Умение определить собственные профессиональные склонности и способности и 

использовать полученные знания при выборе дальнейшего жизненного пути. 

5.Навыки продуктивной работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. 

Содержание  

Первый раздел - «Что такое профессиональное самоопределение?»   
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Теоретический блок: Самопознание как условие становления индивидуальности. 

Профессиональное самоопределение как важная составная часть личностного 

самоопределения. Понятие профессионального самоопределения. Цель 

профессионального самоопределения. Структура и типы профессионального 

самоопределения. Связь профильного и профессионального самоопределения. Ее 

значение в жизни человека.  

Контрольные вопросы: 

Продолжите высказывание «Профессиональное самоопределение – это…» 

Как связано профессиональное и личностное самоопределение? 

Практический блок: Диагностика типов профессионального самоопределения (Е. 

А. Климов)  

Второй раздел – «Личность и профессиональная деятельность: роль темперамента, 

характера, способностей в профессиональном становлении личности». 

Теоретический блок: Индивидуальность и личность. Психологическая структура 

личности. Профессиональное становление личности. Проблема взаимосоответствия 

свойств личности и профессии. Понятие темперамента. Типы темперамента и их 

психологическая характеристика. Влияние темперамента на профессиональную 

деятельность. Понятие характера. Структура характера. Влияние особенностей характера 

на профессиональное становление личности. Способности как проявление 

индивидуального в психике. Общие способности и их взаимосвязь со специальными 

способностями. Влияние способностей на выбор и освоение профессии.  

Контрольные вопросы: 

Каково соотношение общего и индивидуального в психике человека? 

Какое определение темпераменту можно дать? 

В чем отличие характера от темперамента? 

Укажите взаимосвязь общих и специальных способностей. 

Для интроверта больше всего подойдет работа 

а) юриста; б) журналиста; в) парикмахера; г) корректора. 

 Руководить людьми труднее всего 

а) сангвинику; б) холерику; в) флегматику; г) меланхолику. 

Экстраверту лучше заниматься 

а) научной деятельностью; б) конкретным практическим трудом; 

в) обслуживанием клиентов; г) вычислениями и расчетами. 

Меланхолику не рекомендуется работать 

а) терапевтом; б) хирургом; в) окулистом; г) рентгенологом.  

Практический блок: Диагностика и самоанализ типов темперамента школьников 

(модификация личностного опросника Г. Айзенка). Диагностика типов способностей 

школьников: «Техника самоописания». Репьева О.В. 4) 

Третий раздел – «Профессиональная направленность личности» 

Теоретический блок: Дать понятие о профессиональных интересах и склонностях. 

Осознание потребности в профессиональном самоопределении. Профессиональное 

самосознание. 

Контрольные вопросы: 

Что такое профессиональные интересы? 

Из чего складывается профессиональное самосознание? 

Заканчивается ли формирование профессионального самоопределения с 

окончанием учебного заведения? 

Практический блок: Диагностика профессиональных интересов школьника: 

методика «Профиль» Репьева О.В. Диагностика личностных особенностей: «Опросник 

типа мышления. Репьева О.В.». 
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Четвертый раздел – «Мир профессий. Современный рынок труда и его требования 

к профессионалу» 

Теоретический блок: Ориентация в мире профессий. Профессия и специальность. 

Современные профессии и специальности. Многообразие мира профессий. 

Классификация профессий по Климову Е.А. («Человек-природа», «Человек-человек», 

«Человек-техника», «Человек-знак», «Человек-художественный образ»).  

Практический блок: Диагностика типа профессиональной направленности (тест 

ДДО). Анализ современного рынка труда (в игровой форме). Знакомство с учебно-

профессиональным пространством города, края. Презентация образовательной карты 

города.  

Пятый раздел – «Я выбираю профессию» 

Теоретический блок: Дать понятие выбор профессии, формула профессии. 

Проблема самостоятельности выбора профессии. Индивидуальная ситуация выбора 

профессии. Типичные ошибки при выборе профессии.  

Как можно определить понятие выбор профессии? 

Какие ошибки нужно учитывать при выборе профессии? 

К кому можно обратиться за помощью при выборе профессии? 

Практический блок: Проведение профориентационной игры «Профконсультация». 

Защита проектов 

Тематическое планирование 

№

№ 

Наименование разделов Количество 

часов 

1

1 

1 раздел. «Что такое самоопределение?» 4 

2

2 

Понятие профессионального самоопределения, его цель и типы.   

3

3 

Диагностика типов профессионального самоопределения.   

4

4 

2 раздел. Личность в профессиональной деятельности. 6 

3

5 

Личность человека.   

6

6 

Темперамент и профессия.  Диагностика и самоанализ типов 

темперамента школьников. 

 

7

7 

Характер и профессия. Диагностика характерологических 

особенностей личности 

 

6

8 

Способности и профессия. Диагностика типов способностей 

школьников. 

 

9

9 

3 раздел. Профессиональная направленность личности. 6 

7

10 

Профессиональные интересы и склонности. Профессиональное 

самосознание. 

 

8

11 

Диагностика профессиональных интересов школьника.  

9

12 

Диагностика личностных особенностей школьника   

1

13 

4 раздел. Мир профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

8 

1

14 

Многообразие мира профессий. Классификация профессий по 

Климову Е.А. 

 

1Диагностика типа профессиональной направленности (тест ДДО).   
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15 

1

16 

Анализ современного рынка труда (в игровой форме).  

1

17 

Учебно-профессиональное пространство города, края. Презентация 

образовательной карты города. 

 

1

 18 

5 раздел. «Я выбираю профессию» 8 

1

19 

Выбор профессии. Типичные ошибки при выборе профессии.  

1

20 

Профориентационная игра «Профконсультация»  

1

21 

Защита проектов по спецкурсу  

  34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Занимательное языкознание» 8 

классы (духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
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понимать место  родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в современном 

мире; 

освоить базовые основы 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; 

владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

анализировать  основные единицы языка, грамматические категории языка; 

проводить  различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Культура речи (2 часа) 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение типов 

речи). 

Трудные вопросы орфографии (6 часов) 

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, 

создание новых формулировок правил.). 

Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить 

правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как 

поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и 

правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). 

Тема 6. Слитно, раздельно иль через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. 

Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках.). 

Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

В стране «Морфология»(5 часов) 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о 

самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-миниатюры 

«Осенняя симфония»). 

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры 

«Давайте поиграем».) 
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Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, 

определение, как образуются глагольные формы слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч. (Служебные 

части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в 

речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Синтаксические задачи (20 часов) 

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний 

ссогласованием, управлением и примыканием. Согласование различных названий.) 

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 

сбор материала) 

Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. 

Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, 

для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение 

лингвистических примеров и задач.) 

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды 

сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 20. Определяй и дополняй. 1ч. (Определение и дополнение как 

второстепенные члены предложения, их применение в предложении. Частота 

употребления определений в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его применение в предложении. Работа с деформированным текстом). 

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды и 

применение. Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды и 

применение. Виды односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с 

текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными 

членами предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в 

географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою 

однородные и неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра «Найди 

несоответствие»). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и в тексте. 

Виды обращений. Построение текстов.) 

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении и 

в тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста. Игры на внимание.) 

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй. 1ч. (Вводные слова, предложения и 

вставные конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование 

при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 29. Обособим мы тебя. 1ч. (Предложения с обособленными членами 

предложения. Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них 

знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 

Тема 30. Квадратное обособление. 1ч. (Основные принципы обособления слов в 

речи и на письме. Обособление второстепенных членов предложения. Сочинение-

миниатюра «Весёлая семейка»). 
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Тема 31. Распространённые одиночки. 1ч. ( Обособление приложения, 

распространённого и нераспространённого. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. Скажи прямо, не молчи. 1ч. (Строение прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33. Косвенно чужая речь.1ч. (Строение косвенной речи, перестроение прямой 

речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 

Итоговое занятие за год (1 час) 

Тема 34. Подведение итогов за год. Защита проектов. 1ч. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Культура речи 2 

2. Трудные вопросы орфографии 6 

3. В стране «Морфология» 5 

4. Синтаксические задачи 20 

5. Итоговое занятие за год 1 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Безопасный интернет» 8 класс 

(духовно-нравственное направленеи) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам процесса, объектам 

познания, результатам. Основными личностными результатами, формируемыми в курсе 

внеурочной деятельности являются:  

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 содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики;  

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 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  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса 

внеурочной деятельности в школе, являются:  

требование формирования навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права;  

умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете и т.п.  

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 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание  

Тема №1. Общие сведения о безопасности ПК и Интернета (5 часов)  

Основные вопросы: Как устроен компьютер и интернет. Как работают мобильные 

устройства. Угрозы для мобильных устройств. Защита персональных данных, почему она 

нужна. Категории персональных данных. Биометрические персональные данные. 

Безопасный профиль в социальных сетях. Составляет сети, контактов. Защита 

киберпространства как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности. Аспекты кибербезопасности Компьютерная и 

информационная безопасность, обнаружение проблем сети, восстановление параметров 
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систем, средства защиты от несанкционированного доступа к данным, криптографическая 

защита информации. Основные угрозы безопасности информации: утечки, потеря 

целостности, нарушение работоспособности системы, без законные тиражирование 

(воспроизведение). Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать, как устроен компьютер и интернет, как работают 

мобильные устройства, какие существуют угрозы для мобильных устройств, что такое 

защита персональных данных, аспекты кибербезопасности, что такое компьютер и 

информационная безопасность, что такое кибертерроризм и кибервойны, основные угрозы 

безопасности информации. Обучающиеся должны уметь защищать свои персональные 

данные, составлять безопасные сети контактов, своевременно обнаружить проблемы сети, 

восстанавливать параметры систем. 

Тематика практических работ:  

Практическая работа. Составить информационный буклет «Моя безопасная сеть» 

или сделать групповую газету «Безопасность в Интернет».  

Тема №2. Техника безопасности и экология (5 часов)  

Основные вопросы: Правила повеления в компьютерном классе. Техника 

безопасности при работе с компьютером. Компьютер и мобильные устройства в 

чрезвычайных ситуациях. Компьютер и зрение. Воздействие радиоволн на здоровье и 

окружающую среду (Wi-Fi, Bluetooth, GSM). Комплекс упражнений при работе за 

компьютером. Гигиена при работе с ПК.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать правила поведения в компьютерном классе, как 

применяются компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных ситуациях, какое 

влияние оказывает компьютер на зрение, какое воздействие оказывают радиоволны на 

здоровье человека и окружающую среду.  

Обучающиеся должны уметь соблюдать требования ТБ при работе с компьютером, 

соблюдать гигиенические требования, проводить комплекс упражнений при работе за 

компьютером.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа. Создание буклета «Техника безопасности при работе с 

компьютером».  

Тема №3. Проблемы Интернет – зависимости (5 часов)  

Основные вопросы: ЗОЖ и компьютер. Деструктивная информация в Интернет как 

ее избежать. Психологическое воздействие информации на человека. Управление 

личностью через сеть. Интернет и компьютер зависимость (аддикция). Критерии 

зависимости точки зрения психологов (приоритетность, изменения, настроения, 

толерантность, симптом разрыва, конфликт, рецидив). Как развивается зависимость. Типы 

интернет – зависимости (пристрастие к работе с компьютером, зависимость от сетевого 

общенияи др. зависимости). 

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать, что такое ЗОЖ, и как влияет компьютер на здоровье, 

какое психологическое воздействие оказывает информация на личность человека, 

критерии зависимости, типы интернет - зависимости, как развевается зависимость.  

Обучающиеся должны уметь распознавать и избегать деструктивную информацию 

в Интернете, уметь вовремя выявить Интернет – зависимость и сообщить специалистам.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа. «Создание мультимедийной презентации «ПК и ЗОЖ. 

Организация рабочего места».  

Тема №4. Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и 

антивирусы (5 часов)  



 

 

515 

Основные вопросы: Вирусы человека и компьютера, цели компьютерных вирусов. 

Типы вирусов. Отличия вирусов и закладок. Как распространяются вирусы. Что такое 

антивирусная защита. Как лечить компьютер. Антивирусные программы для ПК: сканеры, 

ревизоры и др. Выявление неизвестных вирусов. Защита мобильных устройств. 

Безопасность при скачивании файлов. Защита программ и данных от 

несанкционированного копирования. Организационные, юридические, программные и 

программно – аппаратные меры защиты. Защита программ и данных с помощью паролей, 

программных и электронных ключей, серийных номеров, переноса в онлайн и т.п. Методы 

защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Проверка подлинности 

(аутентификация) в Интернете. Меры личной безопасности при сетевом общении. 

Настройки приватности в социальных сетях. Предотвращение несанкционированного 

доступа к ПК. Пароли, биометрические методы защиты и аутентификация с помощью 

внешних носителей.  

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать типы вирусов, что такое антивирусная защита, 

антивирусные программы, как лечить компьютер, как защитить мобильные устройства, 

как защитить фото и видеоматериалов от скачиваний. Обучающиеся должны уметь 

распознавать вирусы, пользоваться антивирусными защитными программами, соблюдать 

меры личной безопасности при сетевом общении.  

Тематика практических работ: Практическая работа №1. «Установка антивирусной 

программы»; Практическая работа №2. Создание презентации на тему: «Разновидности 

вирусов. Черви, трояны, скрипты». «Шпионские программы». «Шифровальщики». «Троян 

– вымогатель в социальной сети «ВКонтакте» или наказание для особо любопытных».  

Тема №5 Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления (5 часов)  

Основные вопросы: Виды интернет – мошенничества (письма, реклама, охота за 

личными данными и т. п.). Фишинг (фарминг). Мошеннические действия в сети. 

Предложения о разблокировании программ (блокировщики windows). Ложные 

антивирусы. Сбор «пожертвований» на благотворительность. «Легкий заработок» в 

Интернете. Пирамиды. Мошенничество при распространении «бесплатного» ПО. Продажа 

«обучающих курсов» для бизнеса. Опасности мобильной связи. Предложения по 

установке вредоносных приложений. Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. 

Определение местоположения телефона. Азартные игры. Онлайн – казино. Букмекерские 

конторы. Предложения для «инвестирования» денег. Выигрыш в лотерею. Технологии 

манипулирования в Интернете. Техника безопасности при интернет – общении.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать: виды интернет – мошенничества, опасности 

мобильной сети, технику безопасности при регистрации на веб – сайтах, сайтах знакомств, 

понятия компьютерное пиратство, плагиат, кибернаемники и кибердетективы. 

Обучающиеся должны уметь обезопасить себя при интернет – общении.  

Тематика практических работ: Практическая работа. Доклад на тему: «Правила 

поведения в сети с мошенниками и злоумышленниками», или «Как не стать жертвой 

сетевых шуток и розыгрышей».  

Тема №6 Сетевой этикет. Психология и сеть (5 часов)  

Основные вопросы: Что такое этикет. Виды этикета (личный, деловой, 

письменный, дискуссионный и пр.). Различия этикета в разных странах. как появился 

этикет, что это такое. Сетевой этикет. Общие правила сетевого этикета. Этика дискуссий. 

Взаимное уважение при интернет – общении. Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их 

выражение. Примеры этических нарушений. Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации (чаты, форумы, конференции, скайп, социальные сети и пр.). термины 

сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Психологическая 

обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг, кибер-моббинг, троллинг, буллицид. 
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Если вы стали жертвой компьютерной агрессии: службы помощи личное общение и 

общение в группе – чем они отличаются (чаты, форумы, службы мгновенных сообщений).  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать сетевой этикет, этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека, информационный этикет и право, 

информационную безопасность.  Обучающиеся должны уметь использовать этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека, информационный этикет и 

право, информационную безопасность.  

Тематика практических работ: Практическая работа «Выпуск видеоролика на тему 

«Как не испортить себе настроение при общении в Сети и не опуститься до уровня «веб-

агрессора".  

Тема №7 Государственная политика в области кибербезопасности.  

Основные вопросы: Собственность в Интернете. Авторское право. 

Интеллектуальная собственность. Платная и бесплатная информация. Защита прав 

потребителей при использовании услуг Интернет. Защита прав потребителей услуг 

провайдера. Как расследуются преступления в сети. Ответственность за интернет – 

мошенничество. Правовые акты в области информационных технологий и защиты 

киберпространства. Доктрина информационной безопасности. 

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать правовые основы защиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, уголовной 

ответственности за создание, использование и распространение вредоностных 

компьютерных программ, авторского право, охраны программ для ЭВМ и баз данных 

(БД), лицензионных программ.  

Обучающиеся должны уметь пользоваться правовыми основами защиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, 

уголовной ответственности за создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ, авторским правом, охраны программ для ЭВМ и баз 

данных(БД), лицензионных программ.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа №1 «Буклет Правовые основы для защиты от спама». 

Практическая работа №2 «Создание презентации «Как уберечь свою персональную 

информацию в Интернете, если вы общаетесь в социальных сетях». 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о безопасности ПК и Интернете 5 

2 Техника безопасности и экология 5 

3 Проблемы Интернет-зависимости 5 

4 Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и 

антивирусы 

5 

5 Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления 5 

6 Сетевой этикет. Психология и сеть 5 

7 Государственная политика в области киберебезопасности 5 

Итого 3

5 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Подготовка к ГТО» 9 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» являются:  
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Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели.  

Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, 

накопление необходимых знаний.  

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта.  

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой.  

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

Регулятивные:  

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные:  

Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных стартов.  

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 
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Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений;  

Знать технику выполнения специальных беговых упражнений;  

Знать технику выполнения метания мяча;  

Знать технику выполнения прыжковых упражнений;  

Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО»  

Основы знаний 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 4 ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время.  

Занятия с образовательно - позновательной направленностью. Понятие 

«физическая подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег с ускорением 30-40 м. Высокий старт 5-10 

м. Техника  

низкого старта. Челночный бег. Подвижные игры и эстафеты с бегом: «Вызов 

номеров», «Бегуны и пятнашки», «Сумей догнать», «Встречная эстафета», «Линейная 

эстафета». Бег на результат 60м.  

Бег на 2 км (3) км. Повторный бег на 200 м. Бег с увеличением отрезков дистанции. 

Бег в чередовании с ходьбой. Повторный бег с равномерной скоростью до 6 минут. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 

 Вис лежа на низкой перекладине (5 с и более). Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса  

сидя; из виса лежа; прямые ноги на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки) 

Сгибание и разгибание рук в упоре: лежа на параллельных скамейках; лежа, ноги 

на повышенной опоре. Упражнения с гантелями. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Разгибание ног из упора присев. Наклоны из различных исходных положений. 

Упражнения с максимальной амплитудой. Статические упражнения. 

Прыжок в длину с разбега 

Подбор толчковой ноги. Подбор разбега. Имитация отталкивания  
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через шаг в ходьбе. Прыжки через препятствие. Выпрыгивания вверх. Прыжок в 

длину с разбега согнув ноги. Прыжок на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперед на 15-20 м 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мину 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения  лежа на спине, 

согнутые ноги на возвышенности (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 

Метание мяча 150 г на дальность 

Броски мяча в землю (перед собой) хлестким движением кисти. 

Метание способом «из-за спины через плечо» с места из исходного положения стоя 

боком к направлению броска. Отведение мяча «прямо-назад» на два шага: на месте, в 

ходьбе, в беге. Метание мяча с четырех бросковых шагов. Метание с укороченного 

разбега. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. 

Метание мяча на  

технику. Метание мяча на результат с соблюдением правил соревнований. 

Бег на лыжах 

Передвижение скользящим шагом (без палок)  по учебному кругу с ускорением на 

30 метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом 

по учебному кругу. 

Плавание на дистанцию 50 м  

Самостоятельное прохождение, так как в школе нет бассейна 

Стрельба из пневматической винтовки 

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на 

занятиях, в тире. Изготовка для стрельбы. Тренировка в удержании ровной мушки, 

задержки дыхания, плавного спуска. Выполнение выстрела по мишени. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Меры безопасности в походе. Укладка рюкзака, установка палатки, разведение 

костра, способы преодоления препятствий, ориентирование на местности по карте, по 

компасу. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 

2 Двигательные умения навыки. Развитие двигательных 

способностей 

28 

3 Спортивные мероприятия 4 

Итого 34 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Мы - спортсмены» 9 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета (личностные, 

метапредметные) 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знать историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 
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формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 владеть 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. 

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 
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индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

 знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

-понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности. 

Содержание  

Общая физическая подготовка Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 

40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные 

прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность 

отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. Баскетбол 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 
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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 1.Основы 

знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. . 2. Специальная 

подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-

вверх. Верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Нападающий удар. Тактические 

действия игроков. Футбол 1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом 

(футзалом). Физическая нагрузка и её 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. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1

. 

Основы знаний о физической культуре 1 

2

. 

Спортивные игры 12 

3

. 

Гимнастика с элементами акробатики 7 

4

. 

Легкоатлетические упражнения 10 

5

. 

Лыжная подготовка 5 

 Итого 35 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Биология и жизнь» 9 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности    

Личностные результаты: 

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

формирование ответственного отношения к учению 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

формирование коммуникативной компетентности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры . 

Метапредметные результаты: Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний 

добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

информацию. 

перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

критически оценивать содержание и форму текста.  

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

учиться высказывать свое предположение; 

учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку поставленной 

проблеме; 

учиться обрабатывать данные; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других; 

а дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

учиться выполнять различные роли в группе; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности; 

Общее количество часов 34 ч. 

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии.(1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

2. Признаки живых организмов (4часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна 

из причин заболеваний организмов. Вирусы - неклеточные формы жизни. Признаки 

организмов. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. 

Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство 

Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

4. Человек и его здоровье (16 часов) 
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Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы 

внутренней секреции. Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. Дыхание. Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела 

и их функции. Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. 

Опорно-двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и 

поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, 

вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; 

травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой 

доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми грибами 

и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-

двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера -

глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение 

заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя материал ФИПИ. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. Биология как наука. Методы биологии. 1 

2 Признаки живых организмов 4 

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

4 Человек и его здоровье 16 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

 

4 

6 Решение демонстрационных вариантов ОГЭ 2 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Физика вокруг нас» 9 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного 

профиля дальнейшего обучения;  

 успешная самореализация учащихся  

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

Предметные результаты  

знать/понимать  

смысл физических величин, смысл физических законов, уметь описывать и 

объяснять физические явления; использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин; представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования физических знаний, решать 

задачи на применение изученных физических законов; осуществлять самостоятельный 

поиск информации использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Содержание 9 класс 

1. Откуда берется голос?  

Природа человеческого голоса. Функционирование звукового аппарата человека. 

Сила голоса. Тембр звука. Нарушение голоса. Защита своего дома от шума. Понятие 

шума, его уровень. Звукоизоляция и звукоизоляционные системы. Назначение 

резонаторных ящиков гитары, пианино, скрипки. Реверберация («комнатное эхо»). 

Распространение звука в различных средах (для объяснения действия звукоизоляционных 

материалов). Эхолокация. Звуковые волны.  
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Лабораторные работы:  

1.Колебания звучащего тела, резонанс камертонов, отражение звуковых волн, 

звукопроводность твердых тел и жидкостей.  

2. Электромагнитное поле в нашей жизни.  

Китайский компас Природа магнетизма. Магниты в медицине. Бытовые приборы и 

их значимые характеристики. «Дисплейная болезнь». Меры защиты от электромагнитного 

излучения. Магнитное поле Земли и характер его изменений.  

Лабораторные работы:  

1.Экологическое обследование жилого помещения:  

 измерение уровня радиационного загрязнения;  

-измерение уровня электромагнитного излучения;  

 Характер влияния магнитного поля Земли на человека  

2.Ролевая игра «Я - покупатель бытовой техники, ты - продавец».  

3. Химия в быту.  

Бытовая химия - вред или польза?  

Безопасность для здоровья человека и эффективность чистящих и 

дезинфицирующих средств. Источники неприятных запахов и их устранение.  

4. Ядерная энергетика. 

Современное развитие и перспективы ядерной энергетики. Экологически проблемы 

АЭС. Факторы воздействия на окружающую среду. Аварии на АЭС и их последствия. 

Воздействие радиации на живые организмы. Эквивалентная доза. Активность источника. 

Ядерная энергетика.  

Лабораторные работы:  

Круглый стол «Перспективы использования альтернативных источников 

получения электрической энергии»  

5. Физика и медицина.  

Связь медицины и физики. Развитие техники и оснащение медицины 

диагностическими и лечебными аппаратами. Применение физических приборов в 

медицине. Применение ультрафиолетовых, рентгеновских лучей в медицине. Применение 

лучевой терапии. Лечебная высокочастотная аппаратура. Ультразвук, применение 

ультразвука для введение лечебных препаратов, для воздействия на организм, для 

изготовления лекарственных средств. Загар. Влияние влажности на здоровье человека. 

Влияние температурных условий на жизнь человека. Одежда и обувь – состав и строение.  

Лабораторные работы:  

1.Физиотерапевтические приборы  

6. Современные исследования проблемы здоровья и долголетия человека.  

Какие факторы приводят к потере здоровья отдельного человека и популяции. 

Новое состояние биосферы в результате взаимодействия человека и природы. Безотходное 

производство. Новые источники энергии (использование солнечной энергии, энергии 

ветра, энергии приливов, экзотермальных источников).  

7. Физическая картина мира.  

Картина мира древних мыслителей. Эволюция механической картины мира. 

Электромагнитная картина мира. Современная научная картина мира. 

Тематическое планирование  

№

 № 

Тема  Количес

тво часов  

1

 1 

Откуда берется голос?  4  

2

 2 

Электромагнитное поле в нашей жизни  4  

3Химия в быту  6  
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 3 

4

 4 

Ядерная энергетика  6 

5

 5 

Физика и медицина  6 

6

 6 

Современные исследования проблемы здоровья и долголетия 

человека  

4 

7

 7 

Физическая картина мира  5  

 Итого 35 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Математика для всех и некоторые 

вопросы геометрии» 9 класс (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  



 

 

528 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с 

дизайном. 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

строить речевые конструкции; 

изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту 

квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

выполнять вычисления с реальными данными; 

проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение (2 ч) 

Числа и вычисления (2 ч) 

Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами 

и координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. 

Сравнение квадратных  корней и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые 

задачи на проценты, дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

Алгебраические выражения (2 ч) 

Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных 

выражений, по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с 

одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. Сокращение алгебраических дробей. Преобразование 

числовых выражений, содержащих квадратные корни. Степень с целым показателем  и их 

свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств (6 ч) 

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное квадратное 

уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Исследование квадратных уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. 

Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. 

Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. Неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств. Множество решений квадратного неравенства. Методы 

решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод. 

Функции и графики (5 ч) 
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Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. 

Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной 

функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее 

свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная 

функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков 

функций.  Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых 

функций в зависимости от значения параметров, входящих в формулы. Зависимость 

между величинами. 

Текстовые задачи (2 ч) 

Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема работы, 

задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы их 

решения. 

Треугольники (4 ч) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 

Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

Многоугольники (2 ч) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

Окружность (4 ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Свойства описанного и вписанного четырехугольника.  Длина окружности. Площадь 

круга. 

Прогрессии: арифметическая и геометрическая (3 ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула 

суммы n-членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель 

геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

       Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-9 (2 ч) 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Числа и вычисления 2 

3 Алгебраические выражения 2 

4 Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы 

неравенств 

6 

5 Функции и графики 5 

6 Текстовые задачи 2 

7 Треугольники 4 

8 Многоугольники 2 

9 Окружность 4 

1

0 

Прогрессии: арифметическая и геометрическая 3 
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1

1 

Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого 

банка заданий ГИА-9 

2 

Итого 34 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Удивительная грамматика» 9 класс 

(общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат вопросы и задания проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметные:  

самостоятельно формулировать проблему;  

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

самостоятельно составлять план решения проблемы;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения.  

Коммуникативные  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  
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оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Содержание  

Вводное занятие  

Вводное занятие. Различные формы тектов.  

Изложение  

Сжатое изложение. Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. 

Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Приемы сжатия текста на практике. Работа по текстам. Исключение как прием сжатия 

текста.  Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Контроль знаний: построение сжатого изложения.  

Основные термины по разделу: сжатое изложение, микротема, исключение, 

обобщение, упрощение, редактирование изложения.  

Работа по анализу текста орфографии и пунктуации  

Задания проверяют комплекс умений определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. В раздел для 

повторения включены следующие темы: Текст. Тема текста. Строение текста. Лексика и 

фразеология. Стилистически нейтральные синонимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению.  Средства выразительности речи. 

Словосочетание Повторение пройденного материала о словосочетании в 5-9 классах. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. Повторение пройденного материала о предложении. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Простое 

осложненное предложение. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения (вводными словами, вставными 

конструкциями, обращениями, междометиями). Синтаксический анализ сложного 

предложения. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном 
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предложении. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Сложные 

предложения с разными видами связи между частями. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания.  

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практические работы.  

Основные термины по разделу: лексика и фразеология, синонимы, 

фразеологические обороты, средства выразительности речи; словосочетание, 

предложение, грамматическая основа предложения, подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, простое осложненное предложение, пунктуация, сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения, сложные предложения с разными видами связи 

между частями.  

Сочинение-рассуждение  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему Разработка содержания. 

Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. Подбор 2 примеров-аргументов 

для обоснования лингвистического положения. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения. Композиционная стройность сочинения. Сочинение-

рассуждение, связанное с анализом содержания текста Понимание смысла текста и его 

фрагмента. Примеры-аргументы, которые соответствуют объяснению содержания 

фрагмента текста. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения. Композиционная стройность сочинения. Сочинение-рассуждение, связанное с 

толкованием значения предложенного слова и с анализом содержания текста Понимание 

значения слова, умение его комментировать. Примеры-аргументы (из прочитанного текста 

и жизненного опыта), доказывающие правильность понимания значения слова. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения. 

Композиционная стройность сочинения.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Сжатое изложение  9 

3 Тестовая часть ОГЭ 20 

4 Повторение и систематизация изученного 4 

 Итого 34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Обществознание в вопросах и 

ответах» 9 класс (социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 
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наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное 

отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 
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использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
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 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

  грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

  использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание 

Введение. Структура и содержание экзаменационной работы ОГЭ. Кодификатор 

ОГЭ. Спецификация ОГЭ. Демоверсия ОГЭ. Основные структурные и содержательные 

характеристики экзаменационнойработы по обществознанию в форме ОГЭ. 

Раздел. Общество и человек 

1. Человек, природа общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Типология обществ. 

2. Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества 

человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о 

человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных 

норм и духовных ценностей в развитии личности. Социализация и воспитание. 

Деятельность человека. 

3. Межличностные отношения, общение. Межличностные отношения. Конфликты 

в обществе. Социально-психологический процесс общения. 

Раздел. Политико–   правовая сфера. 

4. Власть. Органы государственной власти Российской Федерации. Понятия 

(власть, авторитет, сила, иерархия власти). Закон и власть. Ветви власти. Источники 

власти. Политика. Роль политики в жизни общества. Федеральное собрание, 

правительство. 

5. Политические режимы. Демократический и недемократический режимы. 

Участие граждан в политической жизни. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

6. Государство, формы правления. Источники власти. Классификация форм 

правления Гражданское общество и правовое государство. Суверенитет. Избирательное 

право и его происхождение. Голосование выборы, референдум. Партии и движения. 

Многопартийность. 

7. Право. Понятие «право» Нормы права. Отрасли права. Право и закон. 

Конституция — Основной закон государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Правонарушения. Правоохранительные органы. 

Раздел. Экономическая сфера.  

8. Экономика её роль в жизни общества. Что такое экономика. Экономические 

системы. Потребности. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности.    

9. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Взаимосвязь обмена и 

рынка.  Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания 

спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и 

совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и 

продавцов. Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

10. Бюджет. Налоги. Деньги. Государственный бюджет, бюджет семьи. Долг и 

кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний 

государственный долг. Налоги как источник доходов федерального правительства.  
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Прямые и косвенные налоги. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. 

11. Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и 

виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей 

силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень 

и масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь 

безработным. 

Раздел. Социальная сфера.  

12. Социальная структура. Социальные отношения. Социальные группы и 

общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Статусные 

символы и знаки отличия. 

13.Этнос, нации, народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. 

Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и 

нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные конфликты. 

14. Семья как малая группа. Семья как фундаментальный институт общества и 

малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи.  Правовые основы семьи и брака. 

Раздел. Духовная сфера. 

15.Культура. Материальная и нематериальная культура. Её состав и структура. 

Элементы культуры и культурный комплекс. Формы культуры. Характерные особенности 

элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её 

появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре. Субкультуре 

и контркультуре, их отличительные черты. 

16.Наука.  Образование. Религия. Образование, самообразование Роль науки в 

современном обществе. Классификация наук. Религия, ее роль в обществе. Мораль, 

основные ценности и нормы. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Практическая география» 9 классы 

(социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты : 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

№

 

п\

п 

Название раздела, темы. Количество  часов 

1 Введение 2 

2 Общество и человек 6 

3 Политико-правовая сфера 8 

4 Экономическая сфера 8 

 Социальная сфера 6 

6 Духовная сфера 4 

 Итого 34 
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осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

давать определения географическим понятиям и терминам; 

оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; 

выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 
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анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные 

проблемы и проектировать пути их решения; 

использовать карты как информационные образно-знаковые моделеи 

действительности; 

давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять 

главную мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать свое 

время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы 

повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно 

устанавливать     внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам 

деятельности; 

анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

План и карта (6 часов) 

Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. 

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения 

рельефа, чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение 

направлений, расстояний, географических координат. Комплексный анализ 

географических условий по топографической карте. Построение профиля рельефа 

местности. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и 

анализ длин меридианов и параллелей. 

Путешествия и географические открытия (2 часа) 

Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, 

Страбон, Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея. 

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло. 

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-

Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. 

Воейков, В. В. Докучаев, К. И. Арсеньев). 

Природа Земли (6 часов) 

Строение Земли. Оболочки Земли. Геохронология. Вулканизм, гейзеры, 

сейсмические пояса. Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные 

процессы. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

водных объектов. 

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. 

Формирование областей высокого и низкого давления. Виды ветров. 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека 

Материки, океаны, народы и страны (7 часов) 

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение 

закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные 

особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение 
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уникальных стран в мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической 

номенклатуры объектов. 

География России (12 часов) 

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного 

мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. Памятники 

природы. Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Традиционные 

отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. Особенности и специализация 

экономических районов России. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по территории 

страны. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в России. 

Классификация природных ресурсов. Определение субъектов по краткому описанию. 

Итоговое занятие (1 час) 

Обобщение материала по программе курса. Анализ наиболее трудных заданий и 

подходы к их выполнению. Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 План и карта 6 

2 Путешествия и географические открытия 2 

3 Природа Земли 6 

4 Материки, океаны, народы и страны 7 

5 География России 12 

6 Итоговое занятие 1 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Безопасный интернет» 9 класс 

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам процесса, объектам 

познания, результатам. Основными личностными результатами, формируемыми в курсе 

внеурочной деятельности являются:  

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 содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики;  

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, исследовательской, 

творческой деятельности;  
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса 

внеурочной деятельности в школе, являются:  

требование формирования навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права;  

умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете и т.п.  

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 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).  
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формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание  

Тема №1. Общие сведения о безопасности ПК и Интернета (5 часов)  

Основные вопросы: Как устроен компьютер и интернет. Как работают мобильные 

устройства. Угрозы для мобильных устройств. Защита персональных данных, почему она 

нужна. Категории персональных данных. Биометрические персональные данные. 

Безопасный профиль в социальных сетях. Составляет сети, контактов. Защита 

киберпространства как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности. Аспекты кибербезопасности Компьютерная и 

информационная безопасность, обнаружение проблем сети, восстановление параметров 

систем, средства защиты от несанкционированного доступа к данным, криптографическая 

защита информации. Основные угрозы безопасности информации: утечки, потеря 

целостности, нарушение работоспособности системы, без законные тиражирование 

(воспроизведение). Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать, как устроен компьютер и интернет, как работают 

мобильные устройства, какие существуют угрозы для мобильных устройств, что такое 

защита персональных данных, аспекты кибербезопасности, что такое компьютер и 

информационная безопасность, что такое кибертерроризм и кибервойны, основные угрозы 

безопасности информации. Обучающиеся должны уметь защищать свои персональные 

данные, составлять безопасные сети контактов, своевременно обнаружить проблемы сети, 

восстанавливать параметры систем. 

Тематика практических работ:  

Практическая работа. Составить информационный буклет «Моя безопасная сеть» 

или сделать групповую газету «Безопасность в Интернет».  

Тема №2. Техника безопасности и экология (5 часов)  

Основные вопросы: Правила повеления в компьютерном классе. Техника 

безопасности при работе с компьютером. Компьютер и мобильные устройства в 

чрезвычайных ситуациях. Компьютер и зрение. Воздействие радиоволн на здоровье и 

окружающую среду (Wi-Fi, Bluetooth, GSM). Комплекс упражнений при работе за 

компьютером. Гигиена при работе с ПК.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать правила поведения в компьютерном классе, как 

применяются компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных ситуациях, какое 

влияние оказывает компьютер на зрение, какое воздействие оказывают радиоволны на 

здоровье человека и окружающую среду.  

Обучающиеся должны уметь соблюдать требования ТБ при работе с компьютером, 

соблюдать гигиенические требования, проводить комплекс упражнений при работе за 

компьютером.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа. Создание буклета «Техника безопасности при работе с 

компьютером».  

Тема №3. Проблемы Интернет – зависимости (5 часов)  

Основные вопросы: ЗОЖ и компьютер. Деструктивная информация в Интернет как 

ее избежать. Психологическое воздействие информации на человека. Управление 

личностью через сеть. Интернет и компьютер зависимость (аддикция). Критерии 

зависимости точки зрения психологов (приоритетность, изменения, настроения, 

толерантность, симптом разрыва, конфликт, рецидив). Как развивается зависимость. Типы 
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интернет – зависимости (пристрастие к работе с компьютером, зависимость от сетевого 

общенияи др. зависимости). 

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать, что такое ЗОЖ, и как влияет компьютер на здоровье, 

какое психологическое воздействие оказывает информация на личность человека, 

критерии зависимости, типы интернет - зависимости, как развевается зависимость.  

Обучающиеся должны уметь распознавать и избегать деструктивную информацию 

в Интернете, уметь вовремя выявить Интернет – зависимость и сообщить специалистам.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа. «Создание мультимедийной презентации «ПК и ЗОЖ. 

Организация рабочего места».  

Тема №4. Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и 

антивирусы (5 часов)  

Основные вопросы: Вирусы человека и компьютера, цели компьютерных вирусов. 

Типы вирусов. Отличия вирусов и закладок. Как распространяются вирусы. Что такое 

антивирусная защита. Как лечить компьютер. Антивирусные программы для ПК: сканеры, 

ревизоры и др. Выявление неизвестных вирусов. Защита мобильных устройств. 

Безопасность при скачивании файлов. Защита программ и данных от 

несанкционированного копирования. Организационные, юридические, программные и 

программно – аппаратные меры защиты. Защита программ и данных с помощью паролей, 

программных и электронных ключей, серийных номеров, переноса в онлайн и т.п. Методы 

защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Проверка подлинности 

(аутентификация) в Интернете. Меры личной безопасности при сетевом общении. 

Настройки приватности в социальных сетях. Предотвращение несанкционированного 

доступа к ПК. Пароли, биометрические методы защиты и аутентификация с помощью 

внешних носителей.  

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать типы вирусов, что такое антивирусная защита, 

антивирусные программы, как лечить компьютер, как защитить мобильные устройства, 

как защитить фото и видеоматериалов от скачиваний. Обучающиеся должны уметь 

распознавать вирусы, пользоваться антивирусными защитными программами, соблюдать 

меры личной безопасности при сетевом общении.  

Тематика практических работ: Практическая работа №1. «Установка антивирусной 

программы»; Практическая работа №2. Создание презентации на тему: «Разновидности 

вирусов. Черви, трояны, скрипты». «Шпионские программы». «Шифровальщики». «Троян 

– вымогатель в социальной сети «ВКонтакте» или наказание для особо любопытных».  

Тема №5 Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления (5 часов)  

Основные вопросы: Виды интернет – мошенничества (письма, реклама, охота за 

личными данными и т. п.). Фишинг (фарминг). Мошеннические действия в сети. 

Предложения о разблокировании программ (блокировщики windows). Ложные 

антивирусы. Сбор «пожертвований» на благотворительность. «Легкий заработок» в 

Интернете. Пирамиды. Мошенничество при распространении «бесплатного» ПО. Продажа 

«обучающих курсов» для бизнеса. Опасности мобильной связи. Предложения по 

установке вредоносных приложений. Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. 

Определение местоположения телефона. Азартные игры. Онлайн – казино. Букмекерские 

конторы. Предложения для «инвестирования» денег. Выигрыш в лотерею. Технологии 

манипулирования в Интернете. Техника безопасности при интернет – общении.  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать: виды интернет – мошенничества, опасности 

мобильной сети, технику безопасности при регистрации на веб – сайтах, сайтах знакомств, 
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понятия компьютерное пиратство, плагиат, кибернаемники и кибердетективы. 

Обучающиеся должны уметь обезопасить себя при интернет – общении.  

Тематика практических работ: Практическая работа. Доклад на тему: «Правила 

поведения в сети с мошенниками и злоумышленниками», или «Как не стать жертвой 

сетевых шуток и розыгрышей».  

Тема №6 Сетевой этикет. Психология и сеть (5 часов)  

Основные вопросы: Что такое этикет. Виды этикета (личный, деловой, 

письменный, дискуссионный и пр.). Различия этикета в разных странах. как появился 

этикет, что это такое. Сетевой этикет. Общие правила сетевого этикета. Этика дискуссий. 

Взаимное уважение при интернет – общении. Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их 

выражение. Примеры этических нарушений. Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации (чаты, форумы, конференции, скайп, социальные сети и пр.). термины 

сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Психологическая 

обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг, кибер-моббинг, троллинг, буллицид. 

Если вы стали жертвой компьютерной агрессии: службы помощи личное общение и 

общение в группе – чем они отличаются (чаты, форумы, службы мгновенных сообщений).  

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать сетевой этикет, этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека, информационный этикет и право, 

информационную безопасность.  Обучающиеся должны уметь использовать этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека, информационный этикет и 

право, информационную безопасность.  

Тематика практических работ: Практическая работа «Выпуск видеоролика на тему 

«Как не испортить себе настроение при общении в Сети и не опуститься до уровня «веб-

агрессора".  

Тема №7 Государственная политика в области кибербезопасности.  

Основные вопросы: Собственность в Интернете. Авторское право. 

Интеллектуальная собственность. Платная и бесплатная информация. Защита прав 

потребителей при использовании услуг Интернет. Защита прав потребителей услуг 

провайдера. Как расследуются преступления в сети. Ответственность за интернет – 

мошенничество. Правовые акты в области информационных технологий и защиты 

киберпространства. Доктрина информационной безопасности. 

Требования к знаниям и умениям:  

Обучающиеся должны знать правовые основы защиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, уголовной 

ответственности за создание, использование и распространение вредоностных 

компьютерных программ, авторского право, охраны программ для ЭВМ и баз данных 

(БД), лицензионных программ.  

Обучающиеся должны уметь пользоваться правовыми основами защиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, 

уголовной ответственности за создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ, авторским правом, охраны программ для ЭВМ и баз 

данных(БД), лицензионных программ.  

Тематика практических работ:  

Практическая работа №1 «Буклет Правовые основы для защиты от спама». 

Практическая работа №2 «Создание презентации «Как уберечь свою персональную 

информацию в Интернете, если вы общаетесь в социальных сетях». 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о безопасности ПК и Интернете 5 
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2 Техника безопасности и экология 5 

3 Проблемы Интернет-зависимости 5 

4 Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и 

антивирусы 

5 

5 Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления 5 

6 Сетевой этикет. Психология и сеть 5 

7 Государственная политика в области киберебезопасности 5 

Итого 3

5 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Занимательное языкознание» 9 класс 

(духовно-нравственное направление)  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

осознавать себя гражданином России, чувствовать  сопричастность и гордость за 

свою Родину, народ и историю;  

чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

приобретать опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  

осознавать свое место в мире; 

оптимистически воспринимать мир 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

анализировать и обобщать на основе фактов; 

устанавливать причинные явления и их следствия; 

представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

выполнять  проекты в устной и письменной форме;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

узнавать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины 

и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

узнавать и учиться пользоваться нормами  русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

расширять, систематизировать исходные представления о языке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 

 

546 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

взаимодействовать со сверстниками; 

совершенствовать собственную речь. 

Содержание курса 

Введение. Лингвистика как наука. (1 час) 

Происхождение языка.  Природа и сущность языка. (4 часа) 

Язык – система знаков. Функции языка. Язык и речь. (5 часов) 

Социально-функциональная структура языка. (1 час) 

Классификация языков. Происхождение и развитие письма. Артикуляционная база. 

Слог. Ударение  и интонация. Фонема. Слабая и сильная позиция фонем. Сиситема фонем. 

Система фонем. (10 часов) 

Слово как предмет лексикологии. Лексическое значение и его типы. 

Фразеологические единицы. (5 часов) 

Понятие о морфеме. Основные способы словообразования. (3 часа) 

Грамматический строй языка. Морфология. Классификация частей речи 

Парадигма.  Синтаксис Основные единицы синтаксиса : структура , классификация , 

функции(5 часов) 

Зачетная работа. Подведение итогов(1 час). 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 
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1 Введение. Лингвистика  как наука 1 

2 Происхождение языка. Природа и сущность языка 4 

3 Язык – система знаков.  Функции языка. Язык и речь 5 

4 Социально-функциональная структура языка 1 

5 Классификация .языков. 10 

6 Слово как предмет лексикологии 5 

7 Понятие о морфеме 3 

8 Грамматический строй языка 5 

9 Зачетная работа. Подведение итогов 1 

Итого 34 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:  

описание особенностей воспитательного процесса;  

цель и задачи воспитания обучающихся;  

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 

обучающихся. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 МБОУ «ООШ №26 им. А.С. Пушкина» является основной общеобразовательной 

школой, численность обучающихся 600 человек, численность педагогического коллектива 

– 35 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование.  

    МБОУ  «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»  (далее – школа) - это  небольшая 

школа, расположена в так называемом культурном центре города, в окружении таких 

организаций, как городская Администрация, Центральная библиотека, Музей, 

Драматический театр, городской парк отдыха, Центр развития и детского творчества, что 

составляет благоприятную социокультурную среду для обучающихся и создает условия 

для продуктивного сетевого взаимодействия. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  
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       В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры «Алтайсельмаш», 

Центром ДОУ «Малая Академия», Центром немецкого языка и культуры «Содружество»,  

общественным объединением «Союз Десантников», Центральной библиотечной системой 

и Детской библиотекой Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

МБУДО «Центр развития творчества». Начали принимать участие в проектах Российского 

движения школьников.  

    В школе функционируют отряды Юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИДД),  Дружина юного пожарного (ДЮП).  

     Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, 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;  
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к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

1. Классное руководство.  

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Школьные и социальные медиа. 

9. Организация предметно-эстетической среды. 

10. Экскурсии, походы. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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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. 

3.2. 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 (школьниками), 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 

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 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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

Внеурочная деятельность направлена на:  
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1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Целью внеурочной деятельности являетсядостижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, а такжесоздание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов, потребностей, способностей на основе 

свободного выбора,  в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

4) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

5) включение в личностно творческие виды деятельности; 

6) участие в общественно значимых делах; 

7) создание пространства для межличностного  общения. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом организации, особенностями основной 

образовательной программы организации. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3.  Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

5. 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 образовательной 

организации. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

Направление Курсы внеурочной  

деятельности 

 

Содержание курса 

Общеинтеллектуальное 

направление  

 

Клуб «Математика 

для всех и некоторые 

вопросы геометрии» 

Клуб 

«Робототехника» 

Базируется на развитии 

творческого мышления, 

воспитании культуры 

умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании 

представления об 

исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, 

необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. 

В результате занятий у детей 

развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, 

формируется углубленное 

представление об объекте 

исследования как области, в 

рамках которой ведется 

исследование отношений и 

свойств для получения новой 

информации, развивается умение 

добывать знания и умения 

использовать их на практике, 

стимулирование развития 

потребности в познании. По 

итогам работы в данном 

направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов конференции, диспуты, 

деловые и ролевые игры и др.   

Духовно-нравственное 

направление  

 

Кружок 

«Занимательное 

языкознание» 

Студия «Волшебная 

кисть» 

Обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической 

работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу 

работы по данному направлению 

положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые 
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национальные ценности 

российского общества, 

формирование бщечеловеческих 

ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

последовательное расширение и 

укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; 

формирование духовной 

культуры, привитие любви к 

малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, 

выступления, защиты проектов, 

фестивали и др 

Социальное направление 

 

ОДНКНР 

Кружок ЮИДД 

Кружок ДЮП 

Волонтерский клуб 

«Твори добро» 

Клуб «Практическая 

география» 

В основу организации 

внеурочной деятельности в 

рамках социального направления 

положена проблема 

формирования сознательного 

гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания 

ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; 

формирования социально-

трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет 

коллективизма, 

требовательности к себе и друг 

другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - 

потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно 

формирование социальной 

активности, в процессе развития 

которой происходит повышение 
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уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе 

отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я 

и общество». Критерием оценки 

выполнения программ 

социального направления 

является не просто ее продукт 

(он может быть минимален), а 

степень сформированности 

ответственного отношения к 

общему делу. По итогам работы 

в данном направлении 

проводятся игры, защиты 

проектов ,конкурсы, выставки, 

концерты и др. 

Общекультурное  

 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Клуб «Полиглот» 

Клуб «Биология и 

жизнь» 

Арт – студия «Декор 

FM» 

способствует воспитанию 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры, нравственно- 

этическими ценностями 

многонационального народа 

России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, 

формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную 

позицию. По итогам работы в 

данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки и 

др.    

Спортивно-оздоровительное  

 

Секция «Подготовка 

к ГТО» 

Секция «Баскетбол» 

Заключается в формировании 

знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся как 

одной из ценностных 

составляющих, способствующих 

познавательному и 
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эмоциональному развитию 

ребенка, достижению 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы. Во 

время занятий формируется 

культура здорового и 

безопасного образа жизни; 

используется оптимальный 

двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; развиваются 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. По итогам работы в 

данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и 

др. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Управляющий совет; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 
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классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников,  для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора по ВР группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

 На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост) 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. 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 

Совет старшеклассников 

Председатель совета 

старшеклассников 

Президент класса 

Министр 

спорта 

Министр 

здравоохр

анения 

Министр 

образования 
Министр 

по труду 

Министр 

культуры 

и досуга 

Актив класса 
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– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

При планировании ключевых школьных дел учитываются традиционные 

мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие формы 

работы: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

Акция «Птичья столовая» (в осенне-зимний период учащиеся школы кормят птиц, 

следят за кормушками в школьном дворе и парке); 

Акция «Весенняя неделя добра» (уборка территории школы, памятника Воинам 

Рубцовского пехотного училища); 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» (оформление цветников во дворе 

школы); 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами школы; «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах 

Досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, 9 Мая, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек. 

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
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Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

«Посвящение в читатели»; 

«Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников;   

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 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях(«Вконтакте») с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль 3.10. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, походах  

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №26 имени А.С.Пушкина» 

осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания выступают: 

1) Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, 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 

школьниками 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 детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, , 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; 
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качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-

инвалидов образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает 

право на образование каждого ребенка, независимо от его физических и 

интеллектуальных способностей.  

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок 

с особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих 

социальных связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не 

умеют вступать в равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности 

для освоения разных социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В 

результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. Принимая во 

внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания родителей и 

возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем обучения всех детей 

должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна быть обращена 

лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития, 

создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования программа коррекционной работы направлена на создание 

в школе специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, детей-инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ) 

  Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает:  

создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цель программы: оказание комплексной психолого-медико-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам при 

освоении образовательных программ на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы;  

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк), детей-инвалидов (в соответствии с ИПР);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по развитию навыков социальной компетентности 

обучающихся;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Принцип сознательности и активности ребенка – использование разнообразных 

приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса обучающихся в процессе 

оказания им специализированной помощи при освоении образовательных программ, 

развитии навыков социальной компетентности, адаптационных ресурсов; 

2.  Принцип наглядности – построение познавательного процесса посредством 

включение в него различных органов восприятия; 

3. Принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

4. Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, детей-инвалидов, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

5. Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, 

педагога-психолог, медицинского работника, социальный педагога. 

6. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

при реализации индивидуальных учебных планов, организации индивидуальных и (или) 
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групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Программа коррекционной работы на уровне общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

мониторинг динамики развития, успешности освоение образовательных программ. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская 

диагностика. 

Определить 

состояние 

психического и  

физического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребёнка;  

беседы с 

родителями;  

наблюдения  

кл. руководителей. 

Сентябрь Мед.  

работник,  

классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

1. Первичная 

диагностика  

 

 

 

 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся, 

 

 

 

1.Наблюдение,  

анкетирование 

родителей, беседы с 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

классный 
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2. Углубленная 

диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка 

 

4.Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявление 

резервных 

возможностей. 

 

нуждающихся в 

специализи-  

рованной 

помощи.  

 

2. Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

обследования 

специалистов 

разного профи- 

ля, создание 

диагностических 

«портретов» 

детей. 

3.Составление 

социального 

паспорта семьи 

ребенка. 

 

 

 

 

 

4.Индивидуальна

я коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося. 

педагогами, 

изучение 

индивидуальных 

медицинских карт. 

 

2.Диагностирование, 

заполнение 

протоколов 

обследования 

обучающихся, 

заседание ПМПк 

 

 

 

 

 

 

3.Беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики. 

 

 

 

 

4.Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПк) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 

октября 

руководитель. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог, члены 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководитель, 

соц. педагог, 

члены ПМПк. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен

ные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

1. Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

ребенка. 

Планы, 

программы 

1.Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предмету, 

разработка 

воспитательной 

программы работы 

с классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы, 

разработка плана 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса;  

2.Обеспечение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

3.Реализация 

индивидуальных 

программ по 

предмету, 

воспитательной 

программы 
 

До 10.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год. 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. по 

УВР, 

классный 

руководите

ль, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2.Обеспечить 

психологическо

е 

сопровождение 

ребенка 

Развитие 

универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных

регулятивных). 

Позитивная 

1. Составление плана 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

2.Проведение 

До 10.10. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

Педагог-

психолог 
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динамика 

развиваемых 

параметров. 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся. 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, 

отслеживание 

динамики развития 

ребёнка,  

3.Психологическое 

сопровождение детей 

в рамках общего 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

(развивающие, 

профилактические 

занятия) 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

Лечебно- 

профилактическ

ая 

работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, родителей 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В течение 

года 

Мед. 

работник, 

кл. 

руководите

ль, учителя 

 

Помимо этого, с  детьми и подростками,  испытывающими трудности в социальной 

адаптации,  в личностно – эмоциональной сфере используется элементы метода 

психодраммы ДЖ. Морено, реализуемого педагогом - психологом  в работе «Творческой 

мастерской «Зеркало». Рассеять ученические страхи, скандальные споры, враждебную 

настороженность и нежелание некоторых учеников  учиться  может помочь, как нам 

представляется,  модификация  идей Морено в  современной педагогике.  

Морено обнаружил, что «дети, вживаясь в свои роли, открывают для себя новые 

способы поведения. Роли становятся отдушиной для их агрессии или тревожности. Кроме 

того, появляется  возможность  обмена ролями. Если ребенок боялся кого-то в игре, то, 

поменявшись ролями с вызывающим страх партнером, можно  найти выход и добиться 

«эмоциональной разрядки». При этом ему помогают   и члены группы, которых он просит 

играть значимые для него роли. Выражая свои чувства в психодраме, он не только познает 

себя самого, но и при обмене ролями со своим визави  смотрит на себя его глазами. Он 

воспринимает точку зрения ближнего. Но есть дети, которые даже при самом 

доброжелательном отношении к ним, в силу своего характера, боятся высказываться на 

уроке. Ситуация же  игры снимает страх, позволяет каждому «найти свое место» в тексте, 
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наполнить роль собой, своим характером и пообщаться с другими.  Этот метод, который 

не «давит» на детей, на их инициативу: каждый непременно сам выбирает роль.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с особыми образовательными потребностями, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми образовательными потребностями; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ, ребенка-инвалида профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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 детей с особыми образовательными потребностями; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы 

тематических 

выступлений 

(консультаций) 

семинаров по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

другие 

организации 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Для реализации требований к коррекционной программе, обозначенных в ФГОС,  

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, в которую наряду с основными учителями включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей), регламентируется 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
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В рамках данной службы психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов реализуется ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов 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 обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа планируется в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности. 

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ, ребенка-инвалида. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внеучебные внеурочные 

мероприятия 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

-Развитие основных 

мыслительных операций 

-Развитие различных видов 

мышления 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

-Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

-Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

-Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие различных видов 

мышления 

 

-Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие различных видов 

мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
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игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

элементы изотворчества 

валеопаузы, минуты 

отдыха 

индивидуальная работа 

контроль межличностных 

взаимоотношений 

дополнительные задания и 

помощь учителя. 

внеклассные занятия 

кружки и спортивные секции 

индивидуально 

ориентированные занятия 

культурно-массовые 

мероприятия  

индивидуальная работа  

школьные праздники  

экскурсии и ролевые игры  

литературные вечера  

социальные проекты 

субботники  

коррекционно-развивающие 

занятия по формированию 

социально-

коммуникативных навыков 

общения, универсальных 

учебных действий, развитию 

и укреплению зрелых 

личностных установок, 

способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний. 

консультации узких 

специалистов  

посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Модель организации деятельности с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в ОУ 

1. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ, детей-инвалидов. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
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школьников и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей данной категории.  

2. Педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями включает  обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ, детей-инвалидов  

независимо   от  степени  выраженности  нарушений  их  развития, вместе  с  нормально  

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных, культурно  развлекательных, 

спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; повышение уровня 

общего развития; формирование навыков социально – нравственного   поведения, 

обеспечивающих успешную  адаптацию  к школьным условиям (осознание  социальной  

роли  ученика, выполнение  определенных  обязанностей, ответственное  отношение  к  

учебе, соблюдение  правил  поведения  на  уроке, правил  общения и др.); развитие  

личностных  компонентов  познавательной  деятельности -  познавательной  активности,  

самостоятельности, произвольности  психических  процессов, преодоление  

интеллектуальной  пассивности; коррекционно - развивающую работу (выбор 

оптимальных для развития ребёнка или с трудностями обучения  методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; проведение педагогической  диагностики 

по  выявлению уровня обученности  обучающихся.  

3. Социально-педагогическое сопровождение школьников. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, ребенка-инвалида, 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, участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов); беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

4. Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит индивидуальные или групповые 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, ребенка-

инвалида. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся данной категории. Педагог-психолог проводит консультативную 



 

 

575 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся, осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (сентябрь) (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (октябрь-май) (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (май-июнь) 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (в течение реализации коррекционных 

мероприятий) (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовательные потребности каждого обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, будет 

выстроена система индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-

педагогической помощи с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей.  

Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психолого-педагогической диагностики, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту психолого-медико-социально-педагогической помощи, а также по степени участия 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в общественной и внеклассной деятельности. Достижения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса.  

Результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
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и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Требования к условиям реализации программы 

Кадровое обеспечение.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 

«ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» имеются ставки педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда, дефектолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические 

работники школы  должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Научно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы реализуется в рамках соазданной на 

базе МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» ППМС-службы и ПМПк, предусматривает 
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как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с особыми образовательными потребностями; 

способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Приложение 1 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровожден

ия 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк 

Научно-

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Перспективное планирование деятельности 

ПМПк. 

Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического 

обследования. 

Соответствие намеченного плана работы 

результатам диагностики 

Осуществление учебно-воспитательного процесса 

в в соответствии с намеченным планом 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

Разработка и уточнение образовательных 



 

 

578 

Прогностическая маршрутов. 

Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

Создание предметно – развивающей среды. 

Коррекционная работа. 

Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика в течение процесса 

обучения. 

Составление прогноза развития ребенка, помощь 

узким специалистам в планировании работы с 

детьми. 

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

Организация предметно – развивающей среды. 

Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Диагностика состояния здоровья. 

Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

учащихся. 

Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана состоит из 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебного времени, отводимого 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

общественно-научные предметы (История России, всеобщая история, 

обществознание, география) 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) 

искусство (изобразительное искусство, музыка) 

технология (технология) 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

освоение содержания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

педагогической поддержкой. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Второму 

иностранному языку» «Информатике»  осуществляется деление классов на две группы, 

при условии наполняемости класса свыше 25 человек.  

Обязательная  предметная область «Основы духоно-нравственной культуры 

народов России» обеспечивается в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

01.09.2016 №08-1803 «О  реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  Возможны варианты форм реализации предметной области 

ОДНКНР: 

введение учебного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
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включение тем, вопросов духовно-нравственного содержания в рабочие программы 

учебных предметов, курсов других предметных областей (интеграция);  

организация занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

Основными формами текущей и промежуточной аттестации учащихся 

являются: письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий): 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы, письменные отчеты о наблюдениях; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, тестирование и другое; устный ответ учащихся на один 

или систему вопросов, беседы, собеседования, защита проекта и другое; сочетание 

письменных и устных форм аттестации. 

Четвертная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных и иных работ, 

предусмотренных рабочими программами.  

Годовая аттестация обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в 

течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в период учебного года 

по данному предмету. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

Содержание и порядок проведения четвертных, годовых контрольных, тестовых 

работ, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, соответствует 

авторским программам и методическим рекомендациям по предмету. 

По окончании 9 класса проводится Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

ГИА осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Режим работы школы  – 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Учебный план ОУ составляется в расчете на весь учебный год с учетом специфики 

календарного учебного графика.Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с утвержденным приказом 

директора УМК, запросов родителей (законных представителей). 
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Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю ИТОГО 

5  6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 70 70 35 35 34 244 

Родная литература - - 0/17,5 0/17,5 34 69 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

язык 

70 70 70 70 68 348 

Общественно - 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

- 70 70 70 68 278 

Всеобщая история  70 - - - - 70 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и 

информатика 

Математика 210 175 - - - 385 

Алгебра - - 140 105 136 381 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России 

- - - - - - 

Естественно -

научные предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Химия - - - 70 68 138 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 - 140 

Музыка  35 35 35 35 - 140 

Технология  Технология   70 70 35 35 - 210 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 - _ - 35 34 69 

ИТОГО: 112

0 

1155 1207,

5 

1242,

5 

1224 5949 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Итого при 5-дневной учебной неделе 0 0 0 0 0 0 

Итого при 6-дневной учебной неделе 0 0 17,5 17,5 0 35 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5дневной учебной неделе (требования 

СанПин)  

1015  1050 1120 1155 1122 5462 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПин)  

1120  1155 1225 1260 1224 5984 

Предметные  Учебные предметы Количество часов в неделю ИТОГО 
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Предметные 

области 
Классы 

 

5  

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 2 2 1 1 1 7 

Родная литература - - 0,5 0,5 1 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Общественно - 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

- 2 2 2 2 8 

Всеобщая история  2 - - - - 2 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5 - - - 11 

Алгебра - - 4 3 4 11 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России* 

- - - - -  

Естественно -

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология  Технология   2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 - _ - 1 1 2 

ИТОГО: 32 33 34,5 35,5 36 171 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Итого при 5-дневной учебной неделе 0 0 0 0 0 0 

Итого при 6-дневной учебной неделе 0 0 0,5 0,5 0 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПин) 

29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПин)  

32  33 35 36 36 172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» на учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 9 классе не позднее 25 мая, в 

5-8 классах –31 мая.  

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 недели, в 5-8 классах - 

35 недель, каникулы - 30 дней. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится по расписанию, 

утвержденному приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора. 

Продолжительность каникул.  

Период летнего отдыха для 5-9 классов составляет не менее 8 недель; короткие 

каникулы внутри учебного года в сумме составляют не менее 30 дней. 

Осенние каникулы(конец октября – начало ноября). Продолжительность в днях − 8 

дней 

Зимние каникулы (конец декабря – первая декада января). Продолжительность в 

днях − 14 дней. 

Весенние каникулы (начало третьей декады марта – начало апреля). 

Продолжительность в днях – 7-8 дней. 

Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, 

переносами выходных дней: 

23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта - выходной - Международный женский день;  

1 мая– выходной- Праздник Весны и Труда;  

9 мая– выходной - День Победы в Великой Отечественной Войне;  

Режим работы  

Учебный процесс организован в условиях шестидневной учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для курсов внеурочной деятельности 

Расписание звонков  

1 смена 2 смена 

1.8.00-8.40 

2.8.50-9.30 

3.9.50-10.30 

4.10.45-11.25 

5.11.35-12.15 

6.12.25-13.05. 

7.13.15-13.55 

1. 13.40-14.20 

2. 14.30-15.10 

3. 15.30-16.10 

4. 16.20-17.00 

5. 17.10-17.50 

6.18.00-18.40 

 

Учебные занятия начинаются в 8.00 ч. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися предметов согласно учебного 

плана МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки по СанПиН. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах 40 минут.  

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе в первой и во второй 

половине дня. 

Форма расписания внеурочной деятельности 
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Направления Внеурочная 

деятельность 

День недели/время 

5 а класс 5 б класс 5 в класс 5 г класс 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное      

Духовно-нравственное      

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

Классы 

5 6 7 8 9 

3-4 неделя 

октября 

+ + + + + 

3-4 неделя 

декабря 

+ + + + + 

3-4 неделя марта + + + + + 

3-4 неделя мая + + + + - 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классах 

устанавливается  Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в  сфере образования и науки) 

 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности,  время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

Секция «Баскетбол»  

Секция «Подготовка к ГТО»   

Кружок «ДЮП», «ЮИД»  
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Формы проведения занятий: соревнования, эстафеты, олимпиады, спортивные 

праздники. 

Социальное. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

формирование психологической культуры и коммуникационной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межличностных отношений; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, к материальным 

ценностям.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Кружок «Финансовая грамотность»  

Формы проведения занятий: выставки, экскурсии, праздники, КТД. 

Общеинтеллектуальное. 

Целесообразность названного направления заключается в усвоении основных 

понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к решению 

задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности, усвоении основных элементов общенаучных методов познания.  

Основные задачи: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

Кружок «Роботехника»  

Клуб «Математика для всех и некоторые вопросы геометрии»  

Клуб «Практическая география»  

Формы проведения занятий: проекты, встречи, экскурсии. 

Общекультурное. 

Целесообразность данного направления заключается в усвоении обучающимися 

основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-национальных), 

связанных с художественно-образным способом познания; основных экологических 

понятий, отражающих непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой 

и его последствия; усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим 

здоровьем, физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Основные задачи: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 
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формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

Кружок «Занимательное языкознание»  

Студия «Волшебная кисть»  

Формы проведения занятий: спектакли, праздники, олимпиады, конкурсы. 

Духовно-нравственное. 

Целесообразность данного направления заключается в усвоении и принятии 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. Программа направлена на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основные задачи: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

Волонтерский клуб «Твори добро»  

Клуб «Биология и жизнь»  

Формы проведения занятий: встречи, тренинги, диспуты, проекты 

Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Целью внеурочной деятельности является создание условий, способствующих 

развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно - значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы Плана внеурочной деятельности: 

учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 
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опора на ценности воспитательной системы школы; 

Уровни результатов внеурочной деятельности ООО 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

 Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам основного общего 

образования  

 
Направления Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 1 1 1 1 

Социальное 
направление  

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллек

туальное направление 

1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое направление 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 5 

 

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся  в первой и второй половине дня 

(свободное от занятий время). 

Внеурочные занятия в  проводятся  с группой детей, сформированной на базе 

класса, параллели, нескольких параллелей,  с учетом выбора учеников и родителей, по 

отдельно составленному расписанию..  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 6-25 

человек. 
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Формы внеурочной деятельности 

Направления Формы 

Спортивно-

оздоровительное  

Соревнования, день здоровья, спартакиада, 

президентские игры, нормы ГТО, курсы определённые 

ООП ООО.  

Общеинтеллектуальн

ое  

Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, оргдеятельностные игры, научные сообщества, 

курсы определённые ООП ООО.  

Общекультурное  Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, 

курсы определённые ООП ООО.  

Социальное  Общественно полезные практики, трудовые 

десанты, курсы определённые ООП ООО.  

Духовно-

нравственное  

Встречи с интересными людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, курсы определённые 

ООП ООО.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельностьстроится с опорой на формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Целью деятельностив этом 

направлении является воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работыв этом направлении является формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) направление предполагает 

развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Целью общекультурного 

направленияявляется формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Целью социального направления (социально-преобразующего творчества) 

является создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой 

духовно-нравственного воспитания обучающихся и направлено на воспитание в каждом о 

гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.Целью духовно-нравственного направленияявляется создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Целесообразность Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

Целесообразность данного 

направления заключается в 

формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм 

Основные задачи: 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; 
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 поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья 

обучающихся начального общего 

образования как одной из 

ценностных составляющих, 

способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования.  

использование оптимальных 

двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; 

развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Целесообразность названного 

направления заключается в 

обеспечении духовно-

нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной 

педагогической работе 

образовательного учреждения, 

семьи и других институтов 

общества.  

 

Основные задачи: 

формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности 

на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной 

компетенции – «становиться 

лучше»; 

укрепление нравственности – 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных 

традициях, внутренней 

установки личности школьника 

поступать согласно своей 

совести;  

формирование основ морали – 

осознанной обучающимся 

необходимости определенного 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести) – 

способности школьника 

формулировать собственные 
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нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

принятие обучающимся базовых 

общенациональных ценностей;  

развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей;  

формирование основ российской 

гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, 

чувства личной ответственности 

за Отечество;  

формирование патриотизма и 

гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем.  

Социальное 

направление 

 

Целесообразность направления 

заключается в активизации 

внутренних резервов 

обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового 

социального опыта на уровне 

основного общего образования, в 

формировании социальных, 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в 

социуме.  

 

Основные задачи:  

формирование психологической 

культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

формирование способности 

обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций.  

Обще-

интеллектуал

ьное 

направление 

 

Целесообразность названного 

направления заключается в 

обеспечении достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования.  

 

Основные задачи:  

формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения; 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

уровне основного общего 
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образования. 

Общекультур

ное 

направление 

 

Целесообразность данного 

направления заключается в 

воспитании способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа 

России и народов других стран.  

Основные задачи:  

формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

становление активной жизненной 

позиции; 

воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и 

экологической культуры.  

 

 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-

предметниками, учителями физической культуры,  музыки, изобразительного искусства, 

педагогом-организатором, психологом, а также педагогами  дополнительного 

образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в школе, 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждаются директором школы. 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

повышение квалификации педагогов. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, 

проводятся в две смены, имеется столовая, спортивный зал, спортивная площадка,  

музыкальная техника, мультимедийное оборудование, компьютерные классы, библиотека, 

актовый зал. 

3.1.3 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является составной частью Программы 

воспитания МБОУ «ООШ №26 имени А.С.Пушкина». 

 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы класса 

5-9 до 10 сентября Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9 до 10 сентября Классные 

руководители 

Выборы актива класса 5-9 до 10 сентября Классные 

руководители 

Организация воспитательной 5-9 В течение года Классные 
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работы в классе согласно плана  руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация питания 

школьников 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Школьный урок 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Секция «Подготовка к ГТО» 

Секция «Баскетбол» 

Кружок ДЮП 

Кружок ЮИДД 

ОДНКНР 

Волонтерский клуб «Твори 

добро» 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Клуб «Математика для всех и 

некоторые вопросы геометрии» 

Кружок «Занимательное 

языкознание» 

Арт-студия «Декор FM» 

Клуб «Полиглот» 

Клуб «Биология и жизнь» 

Клуб «Практическая география» 

Студия «Волшебная кисть» 

 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 

класса 

5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в полугодие Зам.директора по 

УВР 

Консультации для родителей 

(законных представителей) детей 

«группы риска» 

5-9 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение семей учащихся 5-9 В течение года Социальный 
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педагог, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Совет профилактики 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Совета 

старшеклассников 

8-9 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов деятельности 

класса для составления рейтинга 

активности 

5-9 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение Дня открытых дверей 

в учебных заведениях 

г.Рубцовска 

9 В течение года классные 

руководители 

Анкетирование по выявлению 

наклонностей учащихся 

9 Январь Педагог-психолог 

Ярмарка профессий 9 Октябрь,  

март 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями  

службы  занятости 

9 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

учащихся по запросу. 

9 Январь – апрель Педагог-психолог 

 

Ключевые школьные дела 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки Знаний 5-9 01 сентября 

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей: 

- профилактика ДДТТ, 

- разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

- учебно-тренировочная 

 

 

 

5-9 

 

5 

5-9 

 

 

 

1 неделя сентября 

 

1 неделя сентября 

2-3 неделя сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

ДЮП, ЮИДД, 

учитель ОБЖ 
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эвакуация учащихся из здания 

школы, 

- день солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

 

5-9 

 

03 сентября 

Акция «Начни с дома своего» 5-9 Сентябрь классные 

руководители 

Мероприятия к Дню города: 

Классные часы; 

Фотовыставка «Милый сердцу 

уголок» 

5-9 Сентябрь классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню учителя: 

- концертная программа, 

 

5-9  

05 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника 

пожилого человека:  

- поздравление ветеранов-

педагогов и ветеранов ВОв; 

- акция «Милосердие» 

 

 

 

8-9 

5-9 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Рубцовская осень»: 

- конкурс поделок «Осенние 

фантазии» 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Октябрь 

 

  

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия к всемирному дню 

защиты животных: 

Просмотр видеофильмов; 

Акция «Накорми животных» 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Октябрь 

 

  

классные 

руководители 

Мероприятия к Дню народного 

единства: 

Спортивные соревнования; 

Классные часы; 

Конкурс рисунков «Моя большая 

и малая Родина» 

5-9  

 

Октябрь 

 

  

Учителя 

физической 

культуры, 

 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

- классные часы; 

 праздничные программы, 

посвященные Дню матери; 

фотовыставка «Моей маме 

посвящается»  

 

 

5-9 

 

 

 

Ноябрь  

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек: 

Классные часы; 

Встреча со специалистами; 

Просмотр видеороликов 

Беседы 

 

 

5-9 

8-9 

7-9 

5-9 

ноябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Мероприятия, посвященные 

«Дню Неизвестного Солдата»: 

Урок Мужества; 

Классные часы 

5-9 декабрь Классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания: 

- тематические классные часы, 

- индивидуальные консультации 

 

 

5-9 

 

 

 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией  

7-9 09 декабря Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Новому году: 

 фотоконкурс «Новый год в моей 

семье»; 

Новогодний праздник «В гостях у 

Деда Мороза» 

 

 

5-9 

5-9 

 

 

3 неделя декабря 

4 неделя декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

8-9 01 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Мероприятия месячника военно-

патриотического воспитания: 

тематические классные часы;  

Уроки Мужества; 

Клуб интересных встреч «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать»; 

Квест - игра «Буду в армии 

служить!»; 

акция «Ветеран живет рядом»; 

конкурс стихов; 

 конкурсы творческих работ 

 

 

5-9 

 

Январь-февраль 

 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учителя 

литературы 

Мероприятия ко Дню 8 марта: 

Праздничная программа; 

тематические классные часы 

5-9 

 

1 неделя марта 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией: 

Классные часы 

5-9 март Классные 

руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 

 

март 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики: 

- конкурс творческих работ 

«Космос – это мы», 

- тематические классные часы 

 

 

5-6 

5-9 

 

 

2 неделя апреля 

1-2 неделя апреля 

классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 

 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Акция добрых дел «Цветами 

улыбается Земля» (оформление 

цветник во дворе школы) 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 5-9 Апрель Классные 
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всемирному дню здоровья: 

Классные часы; 

Профилактические беседы; 

Просмотр видеороликов 

руководители, 

социальный 

педагог 

Мероприятия ко Дню Победы: 

уроки Мужества, 

классные часы, 

 акция «Георгиевская ленточка» 

акция «Окна Победы» 

Трудовой десант; 

Акция «Мы помним» 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя мая 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

славянской письменности 

5-9 май Классные 

руководители, 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классные мероприятия «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

5-9 4 неделя мая Классные 

руководители 

«Последний звонок» 9 4 неделя мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение информации об  

участии классных коллективов в 

мероприятиях и конкурсах 

разных уровней в социальных 

сетях 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Видео- и фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 Октябрь,  

апрель 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

территории школы 

8 Апрель, май Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Посещение театров 5 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение мероприятий в 

культурно - досуговых центрах  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение музеев, библиотек, 

картинной галереи 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

  

Календарный план воспитательной работы составляется и утверждается ежегодно.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» полностью обеспечено 

квалифицированными педагогами. За последние 5 лет коллектив школы обновился. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Уровень образования и квалификации педагогических 

работников школы, их профессиональный опыт позволяют им успешно решать задачи, 

определённые основной образовательной программой и способные к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню квалификации работников ОУ и их функциональным 

обязанностям определяются на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом учреждения.  

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Педагоги школы вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации 

являются курсы, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. Ведется мониторинг повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров, составляется и при необходимости корректируется 

план повышения квалификации с учётом образовательных потребностей педагогов и 

кадровых потребностей организации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения 

работников ОУ в систему ценностей современного образования; принятие идеологии 

ФГОС общего образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; овладение учебно- 

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку труда.  

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим 

работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 
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Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

Кадровое обеспечение и уровень квалификации специалистов 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников 

Уровень квалификации 

работников образовательного 

учреждения 

требуется требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 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. 

Заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 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. 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

26 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 
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профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог  

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

1 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. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет  комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Педагог-

организатор 

Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

1 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 
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и иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых. 

требований к стажу работы. 

 

Секретарь  

 

Ведет делопроизводство  

 

1 Среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования к 

стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

 

План методической работы включает мероприятия по организации:  

1. Нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

2. Научно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

3. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС; 

4. Семинаров, посвящённых содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

5. Участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и 

т. д. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы и города. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат)  

Критерий Показатель  Индикатор  

Успешность 

образовательной 

Качество освоения 

обучающимися 

Доля обучающихся, получивших по 

предмету за период оценки «4» и «5» 
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деятельности учебных программ по 

5- бальной системе 

(счет возможен в соответствии с уровнем 

сложности учебного предмета) 

Сформированность 

универсальных 

учебных действий  

 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована оценочная 

самостоятельность 

Доля обучающихся, у которых 

сформировано умение работать с 

учебной информацией 

Динамика 

сформированности 

учебной деятельности  

Доля обучающихся в данном классе, 

повысивших уровень сформированности 

умения учиться (умение ставить учебные 

задачи, цели, работать с учебной 

информацией, контролировать результат 

и процесс достижения цели, оценочная 

самостоятельность) 

Качество знаний 

выпускников по итогам 

ГИА 

Доля выпускников, получивших на ГИА 

результаты (в баллах) выше средних по 

городу 

Качество знаний 

выпускников на 

экзаменах по выбору 

Доля выпускников, получивших на 

экзаменах по выбору результаты (в 

баллах) выше средних по городу 

Учебная мотивация 

выпускников, 

изучающих данный 

предмет 

Доля выпускников, выбравших данный 

предмет для сдачи экзаменов 

Объективность оценки 

учебной деятельности  

Доля обучающихся начальной, основной 

ступеней образования в классах данного 

учителя, подтвердивших текущие оценки 

результатами ГИА или иной 

независимой оценки 

Повышение качества 

знаний по итогам ГИА 

Доля обучающихся основной ступеней 

образования в классах данного учителя, 

повысивших текущие оценки 

результатами ГИА  

100% успеваемость 

учащихся 9 класса 

Отсутствие второгодников среди 

учащихся 9 класса 

Эффективность 

преподавания учебных 

предметов 

Динамика качества знаний по сравнению 

с предыдущим периодом 

Эффективная работа с 

детьми, имеющими 

статус ОВЗ 

Участие в работе школьного ПМПК 

(консилиума)  

 

 

Успешность 

внеурочной работы 

Заинтересованность 

обучающихся в 

дополнительном 

(углубленном) 

изучении предмета 

данного учителя (за 

рамками его 

Доля обучающихся по данному 

предмету, посещающих предметный 

факультатив и/или кружок по предмету 
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Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

тарификации) 

Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету  

Участие (чел.) обучающихся в научно-

практических конференциях/форумах 

разного уровня с докладами (тезисами) 

по предмету 

Вовлеченность 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету)  

Доля обучающихся, успевающих не 

более, чем на оценку 

«Удовлетворительно» по предмету, 

вовлеченных в систематическую допол-

нительную подготовку по данному 

предмету (при наличии утвержденного 

графика индивидуальных консультаций 

по предмету) 

Организация 

деятельности по 

подготовки учащихся 

ГИА (индивидуальные 

и групповые 

консультации по 

предмету) 

Доля обучающихся вовлеченных в 

систематическую подготовку к ГИА по 

данному предмету (наличие 

утвержденного графика консультаций) 

Уровень достижений 

обучающихся по 

внеучебной 

деятельности 

Результативность очного участия 

школьников в олимпиадах, конкурсах и 

др. 

Результативность 

научно-

методической 

деятельности 

учителя 

Качество научно- 

исследовательской и 

методической 

деятельности учителя 

Уровень обобщения опыта и его 

публикации 

Качество обобщения и 

распространения 

передовою (в т.ч. 

собственного 

педагогического опыта) 

Уровень, вид и периодичность 

проведения консультаций, мастер - 

классов, открытых уроков, семинаров, 

статей в СМИ, публикаций и др. 

Результативность 

презентации 

собственного 

педагогического опыта 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах, сетевых 

сообществах 

Качество 

распространения своего 

опыта через 

публикации статей 

Уровень публикации 
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внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; 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. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность 

на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом – психологом, социальным 

педагогом и педагогами школы. Деятельность педагога-психолога осуществляется на 

основе перспективно-календарного планирования и включает работу по основным 

направлениям психологической службы в образовании, к которым относятся: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, коррекционно-

развивающая и профилактико-просветительская деятельность.  

Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает:  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 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.  

В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы является 

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, направленное на 

создание условий для психического и личностного развития, сохранения и укрепления 

психологического здоровья, на повышение уровня психологической культуры участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом школы, выступают 

следующие:  

Способствовать созданию и поддержанию в школе образовательного пространства, 

способствующего максимальному проявлению и развитию способностей и 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности.  

Содействовать гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательной среде.  
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Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и 

личностных трудностей учащихся.  

Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного 

образовательного звена в другое, оказывать психологическую помощь учащимся в 

переходные периоды их жизни.  

Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся 

школы.  

Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения
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№ Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровождения 

Ожидаемый 

результат (цель) 

Отметка о 

выполнении 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Направления работы 

 

 

 Диагностика 

 

      

  Диагностика периода 

адаптации 

обучающихся 5-ых 

классов (ФГОС) – 

проведение 

психодиагностических 

минимумов. 

I этап - октябрь-

ноябрь(общая 

экспресс-

диагностика); 

II этап (апрель-

май)  

Обучающиеся 5 

класса 

1 этап – выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в процессе 

адаптации к школе. 

Создание условий 

для успешной 

адаптации 

пятиклассников к 

условиям 

образовательной 

системы. 

2 этап – выявление 

динамики уровня 

адаптации к школе 

обучающихся 

«группы риска». 

 1. Методика А.И. 

Липкиной «Три 

оценки» 

(личностные УУД) 

– исследование 

самооценки. 

2. Методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе 

из начальных 

классов в средние 

по методике М. Р. 

Гинзбурга 

«Изучение учебной 

мотивации»  

(Личностные УУД) 

3. Тест Филлипса 

(личностные УУД). 

4. 

Социометрический 

метод – 

референтометрия 
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Е.В. Щедрина 

(коммуникативные 

УУД) – выявление 

референтности 

членов группы для 

индивида. 

5.Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Уровень 

школьной 

мотивации» 

(Личностные УДД) 

  Групповая диагностика 

уровня 

сформированности 

УУД (ФГОС) 

Февраль Обучающиеся 6 

класса 

Выявление динамики 

процесса 

формирования УУД 

 1. Определение  

уровня школьной 

мотивации , 

методика  Н.Г. 

Лускановой 

(личностные УУД) 

2. Тест на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

(методический 

комплекс «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения 

в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой) — 

регулятивные УУД 

или 

3. «Уровень 

интеллектуальной 

лабильности», В. Т. 

Козловой 

(регулятивные 
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УУД) 

4. «Школьная 

тревожность» 

Филлипса 

(личностные УУД) 

  Групповая диагностика 

уровня 

сформированности 

УУД (ФГОС) 

Апрель Обучающиеся 7 

класса 

Выявление динамики 

процесса 

формирования 

личностных  УУД 

 1.  «Школьная 

тревожность» 

методика 

Филлипса 

(личностные УУД. 

2. «Самооценка» в 

модификации М.А. 

Прихожан 

(личностные УУД) 

  Исследование 

профессиональных 

интересов и 

склонностей  

обучающихся 

В течение года Обучающиеся 9-

х классов 

Выработка 

рекомендаций по 

выбору профиля 

обучения. 

 - Методика карты 

интересов А. 

Голомштока в 

модификации Г. 

Резапкиной)  

«Профиль»; 

- Тест Голланда 

«Профессиональны

й тип личности», . 

- Методика «Тип 

мышления» 

Резапкина 

- тест Ржичан П « 

Интеллектуальный 

потенциал 

личности», 

- Тест К. М. 

Гуркевич (в 

модификации Г.В. 

Резапкиной) 
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«Эрудит» 

(модификация  

ШТУР) 

  Исследование 

психологической 

готовности 

обучающихся к сдаче 

ОГЭ 

Март - апрель Обучающиеся 9-

х классов  

Определение уровня 

психологической 

готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям. 

Формирование групп 

учащихся, имеющих 

проблемы в обучении 

и психологической 

готовности к ОГЭ. 

 - Анкета 

«Готовность к 

ЕГЭ» М.Ю. 

Чибисова 

 

  Комплексное 

диагностическое 

обследование детей 

«группы риска», детей с 

ОВЗ 

По запросу, 

в рамках ППМС-

помощи 

 Выявление 

личностных 

характеристик, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы. 

Разработка 

программы или 

тематического плана 

психологического 

сопровождения 

ребенка.  

 Заседание ППМк-

службы  - 3 раза в 

год (плановые) и 

по необходимости. 

  Диагностика основных 

компонентов 

жизнестойкости 

подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Подростки, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (5-9-ые 

классы) 

 Планирование 

коррекционно-

развивающих занятий 

с подростками 

«группы риска» 

 Диагностика 

особенностей Я-

концепции 

(Прихожан А.М) 

 Консультативно- Проведение В течение года (по Обучающиеся, Оказание   
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просветительское 

направление 

консультаций для 

обучающихся, 

педагогов, родителей по 

вопросам 

педагогического 

общения, проблемам 

семейного воспитания, 

адаптации, 

конструктивного 

взаимодействия, 

трудностей в обучении 

запросу) родители, 

педагоги 

психологической 

помощи 

обучающимся, 

педагогам, 

родителям. 

Повышение 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса. 

  Выступления на родительских собраниях 

  Выступление на педагогических советах, МО по вопросам по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных индивидуальных психологических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в 

соответствии с их индивидуально-психологическими особенностями, а также по вопросам построения 

конструктивного взаимодействия с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Профилактическая 

работа 

      

  Реализация 

психопрофилактическо

й программы «Все 

цвета, кроме черного» 

(Безруких М.М., 

Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А) 

В течение года Обучающиеся 6 

класса 

Формирование 

позитивного 

мироощущения, 

выработка у детей 

навыков 

эффективной 

социальной 

адаптации, 

позволяющей 

находить 

удовольствие от 

жизни, 

предупреждение 

вредных привычек. 

  

  Реализация В течение года  Обучающиеся 7- Способствовать   
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психопрофилактическо

й программы «Я 

выбираю жизнь»  

(Ахметова И.С.) 

класса формированию 

уверенной в себе 

личности, 

уважающей себя и 

других, умеющей 

анализировать и 

контролировать 

ситуацию и свое 

поведение, 

осознающей 

ответственность за 

свое здоровье. 

  Программа «Познай 

себя» 

В течение года 

(внеурочная 

деятельность) 

5 класс Формирование 

элементов 

жизнестойкости 

  

 Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

испытывающими 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

По запросу, по 

результатам 

психодиагностики, 

в рамках оказания 

ППМС-помощи. 

5-9-ые классы Создание 

благоприятных 

психологических 

условий 

обучающимся в 

процессе обучения. 

  

  Развивающие занятия 

по сплочению 

классного коллектива 

I четверть 5 класс 

 

Развитие отдельных 

качеств личности, 

способствующих 

конструктивному 

общению учащихся, 

повышение 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

  

  Развивающие занятия  2 – 3 четверть 9-ые классы Повышение   
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по профилактике 

экзаменационного 

стресса 

 стрессоустойчивости 

выпускников. 

  Программа 

«Психология и выбор 

профессии» 

Г.Резапкиной 

Второе полугодие 9-ые классы Знакомство с миром 

профессий, 

техниками и 

способами 

рационального и 

осознанного 

принятия решений, 

коррекция 

индивидуальных 

затруднений 

в профориентации. 

  

 Организационно- 

методическая работа 

 

 

  Оформление учетно-

отчетной документации 

По запросу (в 

течение года) 

 Анализ 

эффективности 

деятельности 

педагога-психолога. 

  

  Разработка программ 

коррекционной работы, 

подготовка 

выступлений на научно-

методических 

объединениях школы, 

выступлений на 

педагогических советах, 

подготовка статей для 

научных сборников. 

В течение года  Создание 

коррекционно-

развивающих 

программ, 

подготовка 

выступлений. 

  

  Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, анализ 

В течение года  Выработка 

рекомендаций, 

составление 
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данных и оформление 

заключения. 

коррекционно-

развивающих 

программ по 

результатам 

психодиагностики, 

заполнение 

индивидуальных 

психологических 

карт обучающихся. 
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3.2.3 Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования  бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального)  задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы основного 

общего образования  – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося,необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: расходы на оплату  

труда  работников, реализующих  образовательную программу основного общего 

образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому  виду и  направленности образовательных программ, с учетом 

форм  обучения, типа образовательной  организации, сетевой  формы  реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения  образования  обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий  обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

Реализация подхода нормативного  финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

·внутрибюджетные отношения (местный бюджет  – муниципальная  

общеобразовательная   

организация); общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования  в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение  

уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным в величину норматива  

затрат на реализациюобразовательной программы основного  общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
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материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных  отношений бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный  бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение  в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных  (муниципальных)  услуг  

включают  в себя затраты  на  оплату  труда  педагогических работников  с учетом  

обеспечения уровня  средней заработной  платы педагогических работников за  

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу  и другую  работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических  работников  муниципальных общеобразовательных  

организаций,  включаемые  органами государственной власти субъектов Российской  

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной  плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объема финансовых средств, предоставляемых образовательному учреждению 

на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с 

количеством обучающихся, нормативами  расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, получающего образование  по образовательным программам дошкольного 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, образовательным  

программам среднего общего образования,утвержденными законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 

коэффициентов для данного  образовательногоучреждения, утвержденных нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления.   

Система  оплаты  труда  работников  устанавливается  коллективным  договором, 

соглашениями, локальными  нормативными  актами в соответствии с частью 2 статьи  135 

Трудового  кодекса Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами,  

нормативными  правовыми  актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

Администрации г. Рубцовска, МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска и 

Положением.  

В соответствии с установленным порядком  финансирования оплаты  труда 

работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой и стимулирующей частей.   

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 

%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда 

оплаты труда педагогического персонала – 70  % от общего объема фонда оплаты  труда. 

Значение или диапазон фонда  оплаты  трудапедагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего  учебный процесс, состоит из общей и 
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специальной частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления  стимулирующих  выплат  

определяются  локальными нормативными актами образовательной организации.В 

локальных  нормативных  актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества  деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных  педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты  труда  руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для  обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

техническихусловий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация:  

1)проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а такжеработ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

3)определяет величину  затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО  и определяет распределение по годам освоения средств на  

обеспечение  требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  

5)разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и  

отражает  его  в  своих  локальных  нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных  ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» создана достаточная учебно-

материальная база. Количество учебных кабинетов позволяет проводить занятия в две 

смены. Имеются спортивный залы (актовый), 1 компьютерный класс, медицинский 

кабинет, столовая с современным оборудованием. В спортивном (актовом зале) 

оборудовано место для занятий внеурочной деятельностью. В наличии множительная 

техника. Оборудованы учебно-методическими комплексами кабинеты биологии, химии, 
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физики, географии. Используется  1 кабинет обслуживающего и технического труда  

школы. 

Спортивный зал позволяет проводить 3 урока физкультуры в неделю в 

соответствии с современными требованиями. В весеннее, летнее время и ранней осенью 

уроки физической культуры, работа летнего лагеря проводятся на спортивной площадке 

школы. 

Кабинеты обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, проекторами и 

компьютерами. 

Созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: 

организовано круглосуточное дежурство вахтово-сторожевой службой школы, 

установлены «тревожная кнопка», внутренняя АТС, функционирует пожарная 

сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы эвакуации 

по этажам и указатели пожарных выходов. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений.  

Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения практических и 

лабораторных занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем 

предметам учебного плана, показатель оснащенности составляет 90 %.  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО 

Кабинет /оборудование  Количество 

Кабинет русского языка и литературы № 10  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 15 

Стул ученический  30 

Шкаф для хранения учебных пособий 2 

Доска маркерная 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Учебные пособия  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

15 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе 

16 

Демонстрационные материалы по литературе 18 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 10 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 5-9 классов 

4 

Словари школьные раздаточные для 5-9 классов 15 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 15 
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литературы 

Кабинет иностранного языка № 7  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 15 

Стул ученический  30 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Учебные пособия  

Электронные средства обучения (CD, DYD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета иностранного языка 

14 

Таблицы демонстрационные 15 

Карты 1 

Портреты иностранных писателей 10 

Комплект словарей 15 

Кабинет истории и обществознания, географии № 12  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 15 

Стул ученический  30 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Учебные пособия 40 

Портреты исторических деятелей 1 комплект 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 16 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

6 

Атлас по истории  

История России 

История Древнего мира 

 

10 

15 
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Новая история 

История СССР 8 кл. 

 

15 

15 

 

Конституция Российской Федерации 1 

Кодексы Российской Федерации  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета истории и обществознания 

5 

Государственные символы Российской Федерации 1 

Комплект инструментов и приборов топографических 1 

Барометр-анероид 1 

Компас ученический 15 

Рулетка 1 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 1 

Модель движения океанических плит 1 

Модель внутреннего строения Земли 1 

Модель-аппликация природных зон Земли 1 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, 

почв 

4 

Глобус Земли физический 15 

Глобус Земли политический 1 

Теллурий 1 

Портреты для кабинета географии 10 

Карты настенные 15 

Таблицы учебные демонстрационные 20 

Электронные наглядные средства для кабинета географии 5 

Кабинет искусства (ИЗО и музыки) № 4  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 1 

Стул ученический  30 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Линейка чертежная 1 

Готовальня 1 

Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта 1 

Электронные наглядные средства 5 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, 5 
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изобразительному искусству и Мировой художественной культуре 

Музыкальный центр 1 

Набор шумовых инструментов 1 

Пианино 1 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов 1 комплект 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для 

начальной школы 

15 

Электронные средства обучения 1 

Кабинет математики и физики № 9  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 15 

Стул ученический для начальной школы 30 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Лаборантский стол 1 

Огнетушитель 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Учебные пособия  

Весы технические с разновесами 15 

Груз наборный 1 

Динамометр демонстрационный 1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 1 

Манометр жидкостной демонстрационный 1 

Насос вакуумный Комовского 1 

Штатив демонстрационный физический 1 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 15 

Набор демонстрационный по электичеству 15 

Набор по оптике 15 

Ведерко Архимеда 1 

Набор тел равного объема 1 

Набор тел равной массы 1 

Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

Сосуды сообщающиеся 1 

Стакан отливной демонстрационный 1 

Трубка Ньютона 1 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям 

1 

Набор демонстрационный по газовым законам 1 
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Набор капилляров 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 1 

Высоковольтный источник 1 

Камертоны на резонансных ящиках 1 

Магнит дугообразный 1 

Магнит полосовой демонстрационный 1 

Машина электрофорная 1 

Набор по изучению магнитного поля Земли 1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых 

токов 

1 

Набор демонстрационный по постоянному току 1 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 1 

Набор демонстрационный по электродинамике 1 

Набор для демонстрации магнитных полей 1 

Набор для демонстрации электрических полей 1 

Трансформатор учебный 1 

Палочка стеклянная 1 

Палочка эбонитовая 1 

Стрелки магнитные на штативах 1 

Султан электростатический 1 

Штативы изолирующие 1 

Электромагнит разборный 1 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике 1 

Установка для изучения фотоэффекта 1 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 1 

Комплект для лабораторного практикума по механике 1 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике 

1 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 

1 

Электронные учебные пособия для кабинета физики 10 

Комплект учебных видео фильмов 1 комплект 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 

Модель-аппликация по числовой прямой 1 

Модели единиц объема 1 

Набор по основам математики, конструирования и 

моделирования  

1 

Части целого на круге. Простые дроби 1 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования 10 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 28 

Кабинет биологии и химии № 6  

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Боковая демонстрационная панель 1 

Стол демонстрационный 1 
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Шкаф вытяжной панорамный 1 

Лаборантский стол 1 

Огнетушитель 1 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 1 

Шкаф для хранения химических реактивов 1 

Шкаф для хранения посуды 1 

Шкаф вытяжной 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Столик подъемный 1 

Аптечка 1 

Весы учетные 2 

Водяная баня 1 

Демонстрационный стол 1 

Набор атомов для составления моделей молекул 4 

Нагреватель для пробирок 1 

Огнетушитель 1 

Прибор для демонстрации химических опытов 1 

Прибор для работы с электродами 1 

Таблицы  

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей в 

воде. 

1 

Правила техники безопасности в кабинете химии. 1 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 

Производство серной кислоты. 1 

Восстановительные процессы в домне. 1 

Дуговая электропечь. 1 

Выплавка стали в кислородном конвертере. 1 

Плавка чугуна в доменной печи. 1 

Производство ацетилена из металла. 1 

Амфотерные гидроокиси. 1 

Зависимость диссоциации гидроокисей от заряда ядра и   

центрального атома. 

1 

Гидролиз водных растворов солей. 1 

Растворимость кислот, солей и оснований в воде 1 

Кривые растворимости солей. 1 

Схемы растворений и электролитической диссоциации 

соединений с ионной и полярной связью. 

1 

Электропроводимость растворов. 1 

Химические знаки и атомные массы важнейших химических 1 
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элементов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 1 

Ионная связь. 1 

Ковалентная связь. 1 

Соотношение между различными типами химических связей. 1 

Электроволновые модели атомов 1 и 11 периодов. 1 

Продукты переработки каменного угля. 1 

Применение электролиза. 1 

Электролизер для получения А1 1 

Батарея коксовых печей. 1 

Электролизер в металлургии. Синтез аммиака. 1 

Кристаллическая решетка металлов. 

Кристаллическиерешетки. 

1 

Этилен. 1 

Формы и перекрывание электронных облаков. 1 

Строение атома углерода. 1 

Метан. 1 

Этан и бутан. 1 

Структура молекулы белка. 1 

Бензол. 1 

Ацетилен. 1 

Пространственная изомерия бутилена. 1 

Образование водородных связей в молекулах воды и спирта 1 

Спирты и альдегиды. 1 

Нагревание и нагревательные приборы. 1 

Строение и свойство пламени. 1 

Обращение с различными веществами. 1 

Обработка пробок и трубок. 1 

Получение и собирание газов. 1 

Основные приемы работы в химической лаборатории. 

Производство аммиачной селитры. 

1 

Производство азотной кислоты. Круговорот кислорода в 

природе. N, Р, К. 

1 

Набор коллекций 1 

Алюминий  1 

Волокна  1 

Каменный уголь  1 

Каучук  1 

Металлы и сплавы  1 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки  1 

Чугун и сталь  1 

Шелк искусственный  1 

Металлы  1 

Высоко-полимерные веществава  1 
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Минеральные удобрения  1 

Пластмассы  1 

Раздаточный материал к коллекции "Минералы и 

горные породы"  

1 

CD-диск Уроки Кирилла и Мефодия 8-9 класс 1 

CD-диск Уроки Кирилла и Мефодия 10-11 класс 1 

Виртуальная лаборатория (8-11 класс) 1 

Химия для всех 21 - Решение задач. Самоучитель. 

Лиц.копия от «1С». 

1 

Химия э.б. Просвещение 8 класс. Диск 1. 1 

Химия э.б. Просвещение 8 класс. Диск 3. 1 

Библиотека э.н.п. «Химия 8-11 классы» 1 

Реактивы для кабинета химии 

Набор 1С «Кислоты» 

Набор 3 ВС «Щелочи» 

Набор 5С «Органические вещества»  

Набор 6С «Органические вещества» 

Набор 7С «Минеральные удобрения» 

Набор 9ВС «Образцы-Неорганических веществ» 

Набор 11С «Соли для демонстрационных опытов» 

Набор 12ВС «Неорганические вещества» 

Набор 13ВС «Галогениды» 

Набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, Сульфиды» 

Набор 16ВС «Металлы, оксиды»  

Набор 17ВС «Нитриты» с серебром  

Набор 18ВС «Соединениеофома» 

Набор 19ВС «Соединение марганца» 

Набор 20ВС «Кислоты» 

Набор 21 ВС «Неорганические вещества» 

 Набор 22 ВС «Индикаторы» 

 

Кабинет информатики № 8  

Специализированная мебель и система хранения 1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Парта школьная регулируемая или конторка 15 

Стул ученический  30 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Доска маркерная 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 1 

Компьютер учителя, программное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Проектор 1 

Сетевой фильтр 1 

Компьютер ученика, лицензионное программное обеспечение 11 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования   

11 
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Комплект демонстрационных учебных таблиц 10 

комплектов 

Кабинет технологии № 11  

Домоводство, кулинария  

Специализированная мебель и системы хранения 1 

Доска настенная трехэлементная 1 

Стол для швейного оборудования 6 

Стол для черчения, выкроек и раскроя 1 

Стол учителя 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Кухонная мебель 1 

Комплект столовых приборов 1 

Набор кухонных ножей 1 

Набор посуды для приготовления пищи 1 

Набор приборов для приготовления пищи 1 

Технические средства обучения 1 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Лабораторно-технологическое оборудование 1 

Плита электрическая 1 

Микроволновая печь 1 

Швейная машина 9 

Манекен 1 

Миксер 1 

Утюг электрический 2 

Электрочайник   1 

Цифровые образовательные ресурсы  

Серия презентаций по разделу «Материаловедение» 1 

Серия презентаций по разделу «Машиноведение» 1 

Серия презентаций по разделу «Конструирование швейных 

изделий» 

1 

Серия презентаций по разделу «Моделирование швейных 

изделий» 

1 

Серия презентаций по разделу «Обработка швейных изделий» 1 

Серия презентаций по разделу «Вышивка крестом» 1 

Серия презентаций по разделу «Контурная вышивка» 1 

Серия презентаций по разделу «Вязание крючком» 1 

Серия презентаций по разделу «Вязание на спицах» 1 

Серия презентаций по разделу «Домашняя экономика» 1 

Спортивный зал № 5  

Скамейки гимнастическая жесткая 3 

Конь гимнастический малый 1 

Козел гимнастический  1 

Канаты 1 
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Маты для приземлений и отработки бросков 4 

Обручи гимнастические 20 

Стенка гимнастическая 1 

Кольцо баскетбольное 2 

Сетка баскетбольная 2 

Щит баскетбольный 2 

Мячи баскетбольные 16 

Мячи волейбольный 16 

Мячи футбольные 10 

Сетка волейбольная 2 

Брусок для отталкивания 1 

Граната спортивная для метания 2 

Линейка для прыжков в длину 1 

Мяч малый для метания 10 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойка для прыжков в высоту 1 

Эстафетная палочка 6 

Ботинки для лыж 60 

Лыжи  60 

Лыжные палки 30 
 

 

 

Оценка условий в соответствии с требованиями ФГОС 

Школьная инфраструктура да/нет 

1 Наличие в школе современных условий обучения  

- предоставлены до 90% условий да 

2 Наличие современной библиотеки и медиатеки,  отвечающей 

условиям: 

 

-  есть читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 нет 

- есть медиатека да 

- имеются работающие средства для сканирования и 

распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) 

да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или 

переносных компьютерах 

да 

 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, 

расположенных в библиотеке 

да 

 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных 

материалов (доступ к принтеру) 

да 

 

3 Учебные кабинеты, оборудованные техническими 

средствами обучения 

да 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

да 

5 Кабинет для занятий музыкой да 

6 Актовый зал да 

7 Гардероб, санузлы, места личной гигиены да 
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8 Наличие столовой, соответствующей перечисленным 

требованиям: 

 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью 

в соответствии с СанПиН 

да 

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в 

соответствии с СанПиН 

да 

-  современное технологическое оборудование да 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания 

да 

 

2 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), 

которые получают качественное горячее питание 

85 % 

3 Наличие спортзала со следующими характеристиками:  

-   собственный спортивный зал да 

-  оборудованные раздевалки да 

-  действующие душевые комнаты нет 

-  действующие туалеты да 

4 Наличие современно оборудованной спортивной площадки 

со следующими характеристиками: 

 

 

-   собственная оборудованная территория да 

-  размеченная дорожка для бега да 

-  дорожка для бега с асфальтовым  покрытием да 

-  оборудованный сектор для прыжков в длину да 

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 уроков  физкультуры в неделю в 

каждом классе 

да 

 

 

6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не 

менее 1 квалифицированного медицинского работника 

да 

 

 

7 Доля обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья 

(в общей численности обучающихся) 

87  % 

 

8 Проведение диспансеризации обучающихся 44 % 

Развитие самостоятельности школ 

1 Наличие, представленного общественности 

самообследования, размещенного в сети Интернет, и 

обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности 

учреждения 

да 

 

2 Наличие органа государственно-общественного управления 

учреждения 

да 

3 Участие органов государственно-общественного управления 

в разработке и утверждении: 

 

 

-  основных образовательных программ да 

-  иных нормативных правовых актов школы и программ да 

-  планов финансовой  хозяйственной деятельности да 

4 Наличие электронного документооборота (электронных 

систем управления), в том числе: 

 

 

-   электронного дневника нет 

-  электронного журнала да 
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5 Предоставление некоторых образовательных услуг в 

электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) 

да 

 

6 Наличие плана мероприятий по энергосбережению да 

 

Материально – техническая база постоянно пополняется в соответствии с планом 

развития школы. 

Для этого ОУ разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 



 

 629 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной 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 образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать 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 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

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 трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания и 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения обучающихся в естественно-научную 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, 
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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 распространённых 

технология (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, 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 тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Необходимые средства: 

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 

тренажёр 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 временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
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документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(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-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Программно-методическое обеспечение основного общего образования 5-9 

классы 

 

 

Программно-методическое обеспечение и перечень учебников на составляется 

ежегодно. 
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Основное общее образование 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а,5б, 

5в 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладыженская Т.А.,Баранов 

М.Т.,Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 кл.ч.1,2  - 

М.:Просвещение, 

2015,2019,2020 

 

Баранов М.Т.,  Ладыженская 

Т.А Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 кл.ч.1,2  - 

М.:Просвещение, 

2016,2017,2018,2019,2021 

 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 кл. – 

М.:Просвещение,2017 

 

 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю.и др. 

Русский язык. 8кл. - 

М.:Просвещение,2019,2020,20

21  

 

 

 

Бархударов С.Г.,Крючков 

С.Е.,Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 9 кл. - 

М.:Просвещение,2019 

 

 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 5-

9 кл.:  пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская и др. – 

М. Просвещение,2016 

 

Русский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

5—11 клас- 

сы. Предметная линия 

учебников 

Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, 

С. Г. Бархударова и 

др. 5—9 классы. 

Предметная линия 

учебников 

Л. М. Рыбченковой, 

О. М. Александровой 

и др. 5—9 классы. 

Предмет- 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

/Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова, М.Т. Баранов и 

др. – 2 изд. – М.: 

Просвещение,2014 

(Программа, примерное 

планирование, методические 

рекомендации для 5 класса) 

 

Бондаренко М.А. Русский 

язык. Поурочные разработки. 

5 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/М.А. Бондаренко. – 

М.:Просвещение,2016 

 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, М. Т. Баранов 

и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Бондаренко М. А. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс : 

Соловьева Н.Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения. 5 

класс:учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Соловьева. – 

М.:Просвещение,2016 

 

 

Бондаренко М. А. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/М. А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2016 (Содержит 

контрольные работы) 

 

Касатых Е. А. Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 

класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Е. А. Касатых. — М. : 

Просвещение, 2014. 

(Содержит контрольные 

работы) 
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ная линия учебников 

Л. М. Рыбченковой, 

О. М. Александровой 

и др. 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М. А. Бондаренко 

и др.]. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

 

 

Бондаренко М. А. 

Русский язык. 

Примерная рабочая 

программа и 

поурочные 

разработки. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. 

А. Бондаренко. — М. 

: Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/М. А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2016  

 

Касатых Е. А. Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 

класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Е. А. Касатых. — М. : 

Просвещение,  2014 

  

Тростенцова Л. А. Русский 

язык. Поурочные разработки. 

8 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Л.А. Тростенцова, 

А.И.Запорожец. — 6-е 

изд.,перераб. — М. : 

Просвещение, 2019. 

 

 Бондаренко М. А. 

Русский язык. Примерная 

рабочая программа и 

поурочные 

разработки. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М. 

А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2021. 

 

Бондаренко М. А. 

Бондаренко М. А. 

Русский язык. Примерная 

рабочая программа и 

поурочные 

разработки. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М. 

А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 

2021. (Содержит контрольные 

работы) 

 

 

Егорова Е.Н. Русский язык. 

Проверочные работы. 9 класс 

учеб. пособие для общеобразо- 

ват. организаций / Н.В.— М. : 

Просвещение, 2020. 
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родной 

язык 

5а,5б 

5в 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

и др.   Русский родной язык. 5 

класс. – М.:Просвещение, 

Учебная литература, 2020 

 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

и др.   Русский родной язык. 6 

класс. - М:Просвещение, 

Учебная литература, 2020,2021 

 

 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И. и др.   Русский родной 

язык. 7 класс. - 

М:Просвещение, Учебная 

литература,2020,2021 

 

 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И. и др.   Русский родной 

язык. 8 класс. - 

М:Просвещение, Учебная 

литература,2020,2021 

 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 5–9 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. 

О. М. Александровой. 

– М. : 

Просвещение, 2020 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразо- 

ват. организаций / М. А. 

Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы.5–9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. О. М. 

Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020 

(содержит тематическое 

планирование) 

 

Русский родной язык. 5 класс. 

Методическое пособие. – М.: 

«Учебная литература»,2018 
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С.И. и др.   Русский родной 

язык. 9 класс. -

М:Просвещение, Учебная 

литература,2020,2021 

Литератур

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а,5б 

5в 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

8а,8б 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меркин Г.С. Литература 5 

кл.ч. 1,2. – М.: «Русское 

слово»,2015,2018,2019 

 

Меркин Г.С. Литература 6 

класс ч.1,2 – М.: Русское 

слово, 2019,2020, 2021 

 

Меркин Г.С. Литература 7 

класс ч.1,2 – М.: Русское 

слово, 2011,2012 

 

 

Меркин Г.С. Литература 8 

класс ч.1,2 – М.: Русское 

слово, 2011,12 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. Литература 9 

класс ч.1-2 – М.: Русское 

слово, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

«Литература». 5-9 

классы. /авт. Сост. 

Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – 4 изд. – М.: 

ООО «Русское слово - 

учебник», ,2017 

 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. — 5-е изд. — 

М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 

2020 

 

Рабочая программа к 

учебникам Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 7, 8 

классов 

общеобразовательных 

организаций» 

/авт.сост.Ф.Е. 

Соловьева. М.:ООО 

«Русское слово-

учебник»,2017 

(включает поурочно-

 

Соловьёва. Ф.Е. Уроки 

литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература» 5 класс 

: методическое пособие / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина.  – М.: ООО «Русское 

слово – учебник»,2013 

 

Соловьёва. Ф.Е. Тематическое 

планирование к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература» 5 класс 

: методическое пособие / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина.  – М.: ООО «Русское 

слово – учебник»,2014 

 

 

Соловьёва Ф.Е. Методическое 

пособие к учебнику 

«Литература для 6 класса 

образовательных организаций  

/Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина. - М.: ООО  «Русское 

слово-учебник»,2018 

 

Соловьёва Ф.Е. Методическое 

пособие к учебнику 

«Литература. 7 класс» (авт. –

 

Корниенко Н.Г. Текущий и 

итоговый контроль по курсу 

«Литература». 5 класс : 

контрольно-измерительные 

материалы: в 2 ч. Ч.1  / Н.Г. 

Корниенко, Л.А. Мажуева, 

Е.Н. Филиппова. – 2-е изд.  - 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,2014 
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Родная 

литература 

(русская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематическое 

планирование для 7-8 

классов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по 

учебному предмету 

сост. Г.С. Меркин) /Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина. - М.: ООО  «Русское 

слово-учебник»,2018 

 

Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 7, 8 классов 

общеобразовательных 

организаций» /авт.сост.Ф.Е. 

Соловьева. М.:ООО «Русское 

слово-учебник»,2017 

(включает поурочно-

тематическое планирование 

для 7-8 классов) 

 

Соловьёва Ф.Е. Методическое 

пособие  к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература» для 8 

класса общеобразовательных 

организаций 

 / под ред. Г.С. Меркина.  – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2017 

 

Зинин С.А., Новикова Л.В. 

Методическое пособие  к 

учебнику С.З. Зинина, В.И. 

Сахарова,  

В.А. Чалмаева  «Литература» 

для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций /С.А. Зинин,  

Л.В. Новикова  – М.: ООО 
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«Родная литература 

(русская) для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы основного 

общего образования.  

«Русское слово – 

учебник»,2016 

 

Программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская) для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

образования.  (содержит 

тематическое планирование) 

 

Английски

й язык 

 

5а,5б, 

5в 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

  

7а,7б, 

7в 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

Кузовлев В.П. ,Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др.  

Английский язык. 5 класс – 

М.: 

Просвещение,2016,2018,2019 

 

 

 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др.  

Английский язык. 6 класс – 

М.: 

Просвещение,2017,2018,2020 

 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.и др. Англ. 

язык 7 кл. – 

М.:Просвещение,2018,2019   

 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

 

Кузовлев В.П. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 класы. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. /В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

 

 

Английский язык.Книга для 

учителя. 5 класс : учеб. посо-

бие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев 

и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 6 класс : учеб. посо-

бие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев 

и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 7 класс : учеб. посо- 

бие для обще образоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев 

и др.]. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

 

Английский язык. 

Контрольные задания. 5 класс 

: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Лапа Н.М - М.: 

Просвещение,2015 

 

Английский язык. 

Контрольные задания. 6 класс 

: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Лапа Н.М - М.: 

Просвещение,2015 

 

Английский язык. 

Контрольные задания. 7 класс 

: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Кузовлев В.П., 
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9а,9б 

 

 

 

 

Перегудова Э.Ш. и др. Англ. 

язык 8 кл. – 

М.:Просвещение,2019 

 

 

 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.и др. Англ. 

язык 9 кл. – 

М.:Просвещение,2019 

 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев 

и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 9 класс : учеб. 

пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Кузовлев 

и др.]. — 

2-е изд. — М. : Просвещение, 

2017 

 

Симкин В.Н., Лапа Н.М - М.: 

Просвещение,2015 

 

Английский язык. Подготовка 

к итоговой аттестации. 

Контрольные задания. 8 класс 

: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Лапа Н.М - М.: 

Просвещение,2016 

 

 

 

 

 

Немецкий 

язык 

5а,б,в 

 

 

 

 

6а,б,в,

г 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

8а,б 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык 5 кл. -

М.:Просвещение,2019 

 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык 6 кл. -

М.:Просвещение,2019 

 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. Немецкий язык. 7 

кл. -  М.:Просвещение,2019  

 

 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 

классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизонты». 5-9 

классы. Предметная 

линия учебных 

пособий  

«Горизонты». 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни: 

учеб. пособие для 

Аверин М.М. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 кл.: 

учебное пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - 

М.:Просвещение, 2017 

 

Аверин М.М. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 6 кл.: 

учебное пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - 

М.:Просвещение, 2017 

 

Аверин М. М. 

  

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Лексика и 

грамматика. Сборник 

упражнений. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М.А. Лытаева, 

А.М. Ионова —М. : 

Просвещение,2021 

 

 

 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Лексика и 

грамматика. Сборник 

упражнений. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 
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9а,б 

 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л.и др. Немецкий язык 

8 кл. -М.:Просвещение,2021 

 

 

 

 

 

общеобразоват. 

организаций /М.М. 

Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, М.А. 

Лытаева. – М.: 

Просвещение,2020  

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк,Е. Р. Харченко. – 3-е 

изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2017 

 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк,Е. Р. Харченко. — 2-

е изд., перераб., — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

 

организаций / М.А. Лытаева, 

А.М. Ионова —М. : 

Просвещение,2021 

 

 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Лексика и 

грамматика. Сборник 

упражнений. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М.А. Лытаева, 

А.М. Ионова —М. : 

Просвещение,2021 

 

 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

5а,5б 

5в 

 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И, 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2015,2019,2020 

 

 

Агибалова Е.В. Всеобщая 

история.  История средних 

веков. 6 класс. -  М.: 

Просвещение, 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина  - 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-

9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций /А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, 

 Шевченко Н.И. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс : 

пособие для учителей 

образоват. учреждений / Н.И. 

Шевченко – М.: Просвещение, 

2012 

 

Шевченко Н.И. Всеобщая 

история. История Древнего 

Крючкова Е.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. : проверочные и 

контрольные работы. 5 класс -  

М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

Крючкова Е.А. Всеобщая 

история. История Средних 

веков : проверочные и 
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7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а,9б 

2016,2017,2018,2019,2021 

 

Арсеньтьев Н.М. и др. 

История России. Ч.1,2.  6 

класс. – М.: Просвещение, 

2016,2017,2018,2019,2021 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. История 

России. 7 класс. В 2-х ч. - 

М.:Просвещение,2017,2019 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени.7 кл. -

М.:Просвещение,2021 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др./Под 

ред. Торкунова А.В. История 

России. 8 класс. В 2-х ч. - 

М.:Просвещение, 2018,2020 

 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.и др. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 кл. - 

М.:Просвещение,2020,2021 

 

 

 

 

Н.И. Шевченко и др. 

2-е изд., дораб. –М.: 

Просвещение, 2014 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс : учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций. /М.Л. 

Несмелова – 

М.:Просвещение,2020  

 

 

Данилов А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

классы (основная 

школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций /А.А. 

Данилов , О.Н. 

Журавлева, И.С. 

Барыкина. – М.: 

Просвещение,2018 

 

. 

 

мира. Поурочные 

рекомендации. 5 класс : 

пособие для учителей 

образоват. учреждений / Н.И. 

Шевченко – М.: Просвещение, 

2017 

 

Игнатов А.В. Всеобщая 

история. История средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А.В. Игнатов. 

М.: Просвещение, 2014 

Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс 

:пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

 /О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2018 

 

Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс 

:пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая про- 

контрольные работы. 6 класс -  

М.: Просвещение, 2018 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / 

И.А. Артасов – М.: 

Просвещение,2021  

 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 7 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / 

И.А. Артасов – М.: 

Просвещение,2018 

 

Баранов П. А. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс -  

М.: Просвещение, 2018  

 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / 

И.А. Артасов – М.: 

Просвещение,2018 

 

Баранов П.А. Всеобщая 

история нового времени 1800-

1900. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс: 

учеб. пособие для 
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Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. 

История России.9 кл. в 2ч.  -  

М.:Просвещение,2019    

 

  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.и др. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2019 

грамма. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : учеб. 

пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. 

Я. Юдов- 

ская, Л. М. Ванюшкина. — М. 

: Просвещение, 2020. 

 

 Журавлева О.Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. орга- 

низаций / О. Н. Журавлева. — 

М. : Просвещение,2015    

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900. 

Поурочные рекомендации. 8 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. 

/Т.В. Коваль, А.Я Юдовская 

Т.В.,  Л.М Ванюшина – 

М.:Просвещение,2017 

 

 Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций. 

/М.Л. Несмелова – 

М.:Просвещение,2020  

 

общеобразоват. организаций / 

П.А. Баранов – М.: 

Просвещение,2018 

 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / 

И.А. Артасов – М.: 

Просвещение,2020 

 

 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций. 

/М.Л. Несмелова – 

М.:Просвещение,2020 

(Итоговые тесты с.201-206) 
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Обществоз

нание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И.и др. 

Обществознание. 6 класс. - 

М.:Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 кл. -

М.:Просвещение, 2021  

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 кл. -  

М.:Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение,2014   

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций./Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 

Лискова и др. – М.: 

Просвещение,2020 

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные разра- 

ботки. 7 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организа- 

ций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — 

М. : Просвещение, 

2020. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций./Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. – М.: Просвещение,2020 

 

  

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разра- 

ботки. 7 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организа- 

ций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. 

— М. : Просвещение, 

2020. 

 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс:учеб.  

пособие для  общеобразоват. 

организаций./Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова,  и др. – М.: 

Просвещение,2019 

 

 Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/[Л. Н. Боголюбов, Н. И.  и др.] 

— М. : Просвещение, 2021 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций./Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. – М.: Просвещение,2020 (в 

конце каждой изученной темы 

- практикум) 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организа- 

ций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. 

— М. : Просвещение,2020. 

 (в конце каждой изученной 

темы - практикум) 

 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс:учеб.  

пособие для  общеобразоват. 

организаций./Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова,  и др. – М.: 

Просвещение,2019  

(в конце каждой изученной 

темы - практикум) 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 
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География 

 

 

 

 

5а,5б, 

5в 

 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

 

8а,8б 

 

 

9а,9б 

 

Обществознание. 9 кл. - 

М.:Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. /Под ред. 

Климановой О.А. География 

5-6 класс. - М.: Дрофа, 

2015,2017,2019,2020,2021 

 

 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. /Под ред. 

Климановой О.А. География 

5-6 класс. - М.: Дрофа, 

2015,2017,2019,2020,2021 

 

 

 

Климанова О.А. и др. 

География. Страноведение. 7 

класс - М.: Дрофа, 2017,2021 

 

 

 

 

Алексеев А.И. и др.  

География России 8 кл. - М.: 

Дрофа, 2020 

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /[Л. Н. 

Боголюбов, Н. И.  и 

др.] — М. : 

Просвещение, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ким Э.В. География. 

5-9 классы : рабочая 

программа к линии 

УМК  под. ред. О.А. 

Климановой, А.И. 

Алексеева, Э.В. Ким. 

-  М.: Дрофа,2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Румянцев А.В. География. 

Землеведение. 5-6  классы. 

Методическое пособие к 

учебнику  О.А. Климановой, 

В.В. Климанова, Э.В. Ким и 

др. ; под ред. О.А. Климановой 

« География. Землеведение. 5-

6  классы» /А.В. Румянцев, 

Э.В. Ким, О.А. Климанова.  – 

М.: Дрофа, 2018 

 

 

 

 

Климанова О.А. География: 

Страноведение. 7 класс:  

методическое пособие к  

учебнику  О.А. Климановой, 

В.В. Климанова, Э.В. Ким, 

В.И. Сиротина ; под. ред. О.В. 

Климановой  «География. 

Страноведение. 7 класс /О.А. 

Климанова и др. – М.: Дрофа, 

2018 

 

Ким Э.В. География: 

География России. 8-9 классы.  

Методическое пособие к 

разработки. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/[Л. Н. Боголюбов, Н. И.  и др.] 

— М. : Просвещение, 2021 

(в конце каждой изученной 

темы - практикум) 

 

 

 

 

Румянцев А. В. География. 

Диагностика результатов 

образования. 5 класс. Учебно-

методическое пособие к 

учебнику О. А. Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. Ким 

«География. Землеведение. 5–

6 классы». – М.: Дрофа, 2014 

 

Румянцев А. В. География. 

Диагностические работы 6 

класс. Учебное пособие к 

учебнику О. А. Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. Ким 

«География. Землеведение. 5–

6 классы». – М.: Дрофа,  2015 

 

Румянцев А. В. География. 

Диагностические работы 7 

класс. : учебное пособие к 

учебнику 

 О. А. Климановой, В. В. 

Климанова, Э. В. Ким 
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География России. Хозяйство 

и географические районы. 9 

класс /Под ред. А.И. 

Алексеева. -  М.: Дрофа, 2020 

 

учебникам А.И. Алексеева, 

В.А. Низовцева, Э. Ким и др. 

«География России. Природа и 

население. 8 класс» и 

«География России. Хозяйство 

и географические районы. 9 

класс» под ред. А.И. 

Алексеева и др. -  М.: Дрофа, 

2018 

 

«География. Страноведение. 7 

класс». – М.: Дрофа,  2015 

 

Ким Э.В. География. 

Диагностические работы. 8 кл. 

: учебно-методическое 

пособие к учебнику А.И. 

Алексеева, В.А. Низовцева, Э. 

Ким и др. «География России. 

Природа и население. 8 класс» 

- М.: Дрофа, 2016 

 

 

Математик

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а,5б 

5в 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика 5 кл. в 2тт. -  

М.:Мнемозина,2019 

 

 Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И.,Чесноков А.С. и др. 

Математика. 6 кл. в 2тт. - 

М.:Мнемозина,2019,2021 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра. 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2018,2019 

Атанасян Л.С. 

Геометрия. 7-9 кл. – 

М.,Просвещение, 2021 

 

 

Жохов В. И. 

Обучение математике 

в 5—6 классах : 

методическое по-

собие для учителя к 

учебникам Н. Я. 

Виленкина, В. И. 

Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. 

Шваpцбуpда. — 4-е 

изд., испр. и доп. — 

М. : Мнемозина, 2020 

(Содержит 

программы 5-6 

классов) 

 

 Миндюк 

Н.Г.Алгебра. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Жохов В. И. Обучение 

математике в 5—6 классах : 

методическое по-собие для 

учителя к учебникам Н. Я. 

Виленкина, В. И. Жохова, А. 

С. Чеснокова, С. И. 

Шваpцбуpда. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М. : Мнемозина, 

2020 

 

 

 

 

Жохов В. И. Уроки алгебры в 

7 классе : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2017 

 

Миндюк Н.Г, Шлыкова И.С. 

Жохов В.И. Математика. 5 

класс. Контрольные работы 

для учащихся общеобразоват. 

организаций /В.И.  Жохов, 

Л.Б. Крайнева – М.: 

Мнемозина, 2015 

Жохов В.И. Математические 

диктанты. 5 класс/ В.И. 

Жохов. – М.: Мнемозина, 2015 

Жохов В.И. Математический 

тренажер. 5 класс : пособие 

для учителей и учащихся /В.И. 

Жохов– М.: Мнемозина, 2014 

 

Жохов В.И. Математика  6 

класс. Контрольные работы 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений. / В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева. – М.: 

Мнемозина, 2018 
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8а,8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а,9б 

 

 

 

Макарычев Ю.Н. и др. 

Алгебра. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2019,2020 

Атанасян Л.С. 

Геометрия. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2006,2012 

 

 

 

 

Макарычев Ю.Н. и др 

Алгебра. 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2019 

Атанасян Л.С. 

Геометрия. 7-9 кл. – 

М.:Просвещение, 2006 

 

учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 

7-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных  

учреждений 7-9 

классы / Н.Г. Миндюк 

- М., «Просвещение», 

2014  

 

Алгебра. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 7-9 классы: 

учеб. пособие для  

общеобразовательных  

организаций / сост. 

Т.А. Бурмистрова - 

М.: «Просвещение», 

2019  

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-

9 классы: пособие для 

учителей общеобраз. 

Организаций /сост.  

Т.А. Бурмистрова  - 

М.:Просвещение, 

2014 

 

Геометрия. Сборник  

примерных рабочих 

программ. 7-9 классы 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Алгебра. Методические 

рекомендации 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций  – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Жохов В. И. Уроки алгебры в 

8 классе : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. – 

М.: Просвещение, 2017 

 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации. 

8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– М.: Просвещение, 2016 

 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации. 

9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– М.: Просвещение, 2017 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Л.С. Атанасян и 

др. - М.: Просвещение, 2015 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс : учеб. 

 

Жохов В.И. Математические 

диктанты. 6 класс/ В.И. 

Жохов. – М.: Мнемозина, 2014 

Жохов В.И. Математический 

тренажер. 6 класс : пособие 

для учителей и учащихся /В.И. 

Жохов– М.: Мнемозина, 2017 

 

 

Звавич Л.И. Алгебра. 

Дидактические материалы. 7 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Л.В. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. 24 изд. М.: 

Просвещение, 2018 (содержит 

тексты контрольных работ) 

 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации. 

8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. 

– М.: Просвещение, 2016  

(содержит тексты 

контрольных работ) 

 

Жохов В.И. Алгебра. 

Дидактические материалы. 8 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 
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организаций /сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 5 

изд., перераб. –М.: 

Просвещение,2019 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Л.С. Атанасян. 

В.Ф Бутузов  и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

 

 Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /Л.С. Атанасян. 

В.Ф Бутузов  и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

 

М.: Просвещение, 2017  

  (содержит тексты 

контрольных работ) 

 

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 

Дидактические материалы. 9 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: 

Просвещение, 2017  

  (содержит тексты 

контрольных работ 

 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

Информат

ика и ИКТ 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

9а,9б 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 7 кл. - 

М.:БИНОМ.Лаборатория 

знаний,2019 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 8 кл. - 

М:БИНОМ.Лаборатория 

знаний,2020 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 

Примерные рабочие 

программы. 5-9 

классы : учебно-

методическое пособие 

/сост. К.Л. Бутягина. - 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017 (Программа 

К УМК Босовой Л.Л. 

стр.77-100. 

 

Информатика. Примерные 

рабочие программы. 5-9 

классы : учебно-методическое 

пособие /сост. К.Л. Бутягина. - 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 (Тематическое 

планирование и поурочное 

планирование 

К УМК Босовой Л.Л. стр.77-

98) 

 

Босова Л.Л. Информатика. 7-9 

классы. Сборник задач и 

упражнений /Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019 

 

Босова Л.Л. Информатика. 7 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы /Л.Л. 



 

 648 

Информатика 9 кл. - 

М:БИНОМ.Лаборатория 

знаний,2018 

 

 

 

 

Босова Л.Л. Информатика: 

методическое пособие для 7-9 

классов./Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.-М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2015 

 

Босова, А.Ю. Босова и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2017 

 

Босова Л.Л. Информатика. 9 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы /Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2017 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

8а,8б 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

 

Перышкин А.В.. 

Физика. 7 кл. – М.: Дрофа, 

2018,2019 

 

 

Перышкин А.В.. 

Физика. 8 кл. – М.: Дрофа, 

2018,2019 

 

Перышкин А.В.,Гутник Е.М. 

Физика. 9 кл. – М.:Дрофа, 

2019 

 

 

Филонович Н. В. 

Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник : учебно-

методическое посо- 

бие / Н. В. 

Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017  

 

 

Филонович Н.В. Физика 7 

класс. Методическое пособие / 

Н.В. Филонович. – 3-е изд., - 

М.: Дрофа,2016 

 

Филонович Н.В. Физика 8 

класс. Методическое пособие / 

Н.В. Филонович. – 3-е изд., - 

М.: Дрофа,2018 

 

Гутник Е.М. Физика. 9 кл. 

Методическое пособие /Е.М. 

Гутник, О.А. Черникова. – 

М.:Дрофа,2016 

 

 

Филонович Н.В. Физика 7 

класс. Методическое пособие / 

Н.В. Филонович. – 3-е изд., - 

М.: Дрофа,2016 (В 

приложении «Тексты 

самостоятельных и 

контрольных работ») 

Шахматова В.В. Физика : 

Диагностические работы к 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс» :учебно-

методическое пособие  / В.В. 

Шахматов, О.В. Шефер. М.: 

Дрофа, 2018 

Марон А.Е. Физика: 

Дидактические материалы. 7 

класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.:Дрофа,2018 

(содержит контрольные и 

самостоятельные работы) 
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Ханнанов Н.К. Физика 7 класс. 

Тесты к учебнику А.В. 

Перышкина /Н.К. Хананнов, 

Т.А. Ханнанова. - М.: 

Дрофа,2018 

Марон А.Е. Физика. Сборник 

вопросов и задач. 7 кл. :учеб. 

пособие /А.Е. Марон и др. - 

М.: Дрофа,2018 

 

Шахматова В.В. Физика : 

Диагностические работы к 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 8 класс» :учебно-

методическое пособие  / В.В. 

Шахматов, О.В. Шефер. М.: 

Дрофа, 2017 

 

Филонович Н.В. Физика 8 

класс. Методическое пособие / 

Н.В. Филонович. – 3-е изд., - 

М.: Дрофа,2018 (В пособии 

контрольные и 

самостоятельные работы) 

Марон А.Е. Физика: 

Дидактические материалы. 8 

класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.:Дрофа,2018 

(содержит контрольные и 

самостоятельные работы) 

Слепнева Н.И. Физика 8 класс. 

Тесты к учебнику А.В. 

Перышкина /Н.И. Слепнева - 
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М.: Дрофа,2018 

Марон А.Е. Физика. Сборник 

вопросов и задач. 8 кл. :учеб. 

пособие /А.Е. Марон и др. - 

М.: Дрофа,2018 

 

Гутник Е.М. Физика. 9 кл. 

Методическое пособие /Е.М. 

Гутник, О.А. Черникова. – 

М.:Дрофа,2016 ( В 

приложении 1 «Тексты 

самостоятельных и 

контрольных работ») 

Марон А.Е. Физика: 

Дидактические материалы. 9 

класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.:Дрофа,2018 

Слепнева Н.И. Физика 9 класс. 

Тесты к учебнику А.В. 

Перышкина /Н.И. Слепнева - 

М.: Дрофа,2018 

Марон А.Е. Физика. Сборник 

вопросов и задач. 8 кл. :учеб. 

пособие /А.Е. Марон и др. - 

М.: Дрофа,2018 

 

 

Биология 5а,5б 

5в 

 

 

 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С.и др.  

Биология 5-6 кл. - 

М.:Просвещение,2019,2020 

(Линия жизни) 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» 

Биология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

Суматохин В.В. Биология. 

Проверочные работы в 

формате ВПР. 5 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /С.В. 
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6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

9а,9б 

 

 

 

 

 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С.и др.  

Биология 5 - 6 кл. - 

М.:Просвещение,2019,2020  

(Линия жизни) 

 

 

 

 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 7 класс  - М.: Дрофа, 

2010,11 

 

 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология 8 класс 

— М.: Дрофа, 2011,12 

 

 

 Пасечник В.В., Каменский 

А.А. Швецов Г.Г. и др. 

Биология  9 класс - М.: 

Просвещение, 2019 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /В.В. 

Пасечник и др. – М.: 

Просвещение,2020 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Биология. Рабочие 

программы: 

учебно-методическое 

пособие /сост. Г.М. 

Пальдяева  - 

М.:Дрофа, 

2015 

  

 

 

/В.В. Пасечник и др. – М.: 

Просвещение,2020 

(содержит примерное 

тематическое планирование 

с.21-118) 

 

Пасечник В.В. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные 

разработки 5-6 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /В.В. Пасечник. – 

М.: Просвещение,2017 

 

Пасечник В.В. Биология.: 

Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 

класс. Методическое пособие 

к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Многообразие 

покрытосеменных растения. 6 

класс» / В.В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2016 

 

 Латюшин В.В. Биология. 

Животные. 7 класс: 

Методическое пособие  к 

учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина «Биология. 

Животные. 7 класс» - М.: 

Дрофа, 2017 

 

Демичева И.А. Методическое 

пособие к учебнику Д.В. 

Суматохин,Г.С. Калинова,З.Г. 

Гапонюк. –  

М.:Просвещение,2019 

 

  

 

Пасечник.В.В. Биология : 

Диагностические работы к 

учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 

класс» /В.В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2016 

 

 

Латюшин В.В. Биология: 

Диагностические работы к 

учебнику В.В. Латюшина 

«Биология. Животные. 7 

класс» /В.В. Латюшин, Е.А. 

Ламехова. – М.: Дрофа, 2018 
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Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. 

Беляева «Биология. Человек. 8 

класс» /И.А. Демичева, И.Н. 

Беляев.  – М.: Дрофа, 2018 

 

Химия 8а,8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а,9б 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 

класс. - 

М.:Просвещение,2019,2020 

 

 

 

 

 

 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 

класс. - М.:Просвещение,2019 

Габриелян О.С. 

Химия. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников О.С. 

Габриеляна, И,Г, 

Остроумова, С.А. 

Сладкова. 8-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение,2019 

 

 

Габриелян О.С. 

Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, 

И,Г., Остроумова, С.А. 

Сладкова. 8-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение,2019 

(Содержит примерное 

тематическое планирование 

с.24-74) 

Габриелян О.С. 

Химия. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.. 

– М.: Просвещение,2021 

 

Габриелян О.С. 

Химия. Проверочные и 

контрольные работы. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.. 

– М.: Просвещение,2021 

 

Габриелян О.С. 

Химия. Тетрадь для 

лабораторных и практических 

работ. 9 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций /О.С. Габриелян, 

И.А. Аксенова, И.Г. 

Остроумов. – М.: 

Просвещение,2020 
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Изобразит

е- 

льное 

искусство 

5а,5б 

5в 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В./Под ред. Б.М. 

Неменского Изобразительное 

искусство 5 класс. – М.: 

Просвещение,2015,2019 

 

 

 

 

 

 

Неменская Л.А. /Под ред. Б.М. 

Неменского Изобразительное 

искусство 6 класс.  – М.: 

Просвещение,2016,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./Под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное 

искусство 7-8 класс. – М.: 

Просвещение,2013, 

2015,2019 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /Б.М. 

Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. 

Питерских. 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение,2016 

 

 

Горяева Н. А. Уроки 

изобразительного искусства. 

Декоративно- 

прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 5 класс / Н. А. 

Горяева; под ред. Б. М. Не- 

менского. — 2-е изд., доп. — 

M. : Просвещение, 2017 

 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в жиз- 

ни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс : учеб. по- 

собие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Немен- 

ский, Л. А. Неменская, И. Б. 

Полякова и др.]; под ред. 

Б. М. Неменского. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение,2017 

 

Гуров Г. Е. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 

Поурочные разработки. 7 

класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. Е. Гуров, 

А. С. Питерских ; под ред. Б. 

М. Неменского. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 

2017 

 

Кашекова И.Э 

Изобразительное искусство. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-8 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

И.Э. Кашекова, Е.П. Олесина. 

– М.: Просвещение, 2013 
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8а,8б  

 

Питерских А.С. \Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 8 

класс. -  М.: Просвещение, 

2013,2018,2019 

 

 

Голицына В. Б. 

Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Б. Голицына, 

А. С. Питерских ; под ред. 

Б. М. Неменского. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 

2017 

 

Музыка  5а,5б 

5в 

 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

 

8а,8б 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс. – М.: 

Просвещение,2015,2020 

 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2015,2020 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2017, 2019 

 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 8 класс. - 

Сергеева Г. П. 

Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 

классы. Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Крит- 

ской : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Сер- 

геева, Е. Д. Критская, 

И. Э. Кашекова. — 6-

е изд. — М. 

:Просвещение, 2019  

 

Сергеева Г.П. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы /Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская -3 изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 

 

Сергеева Г.П., Критская. 

Уроки музыки. 7-8  класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

– М.: Просвещение,2017 
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М.:Просвещение, 

2019  

 

 

 

 

Технологи

я 

 

5а,5б 

5в 

 

 

 

6а,6б, 

6в,6г 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

Казакевич В.М. и др. 

Технология. 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

 

Казакевич В.М. и др. 

Технология. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. и др. 

Технология.  7 класс. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017,2018 

 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология. 8 кл. -  М.:Изд. 

Центр ВЕНТАНА-ГРАФ,2018 

 

 

Казакевич В. М. 

Технология. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учеб- 

ников В. М. 

Казакевича и др. 5—9 

классы : учеб. 

пособие для обще- 

образоват. 

организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семё- 

нова. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Синица Н.В. 

Технология : 

программа : 5-8 (9) 

классы / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский – 

М.: Вентана-

Граф,2015 

 

 

Технология. Методическое 

пособие. 5—9 классы : учеб. 

посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / [В. М. 

Казакевич и др.]; 

под ред. В. М. Казакевича. — 

М. : Просвещение, 2020. 

 

 Синица Н.В. Технология: 7 

класс: методическое пособие / 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. – 2-е изд. дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Синица Н.В. Технология : 

программа : 5-8 (9) классы / 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-

Граф,2015 (Содержит 

примерное тематическое 

планирование по 5-8(9) 

классам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синица Н.В. Технология: 7 

класс: методическое пособие / 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. – 2-е изд. дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2016 

(содержит задания для 

контроля знаний учащихся) 

 

 

Физическа

я культура 

5а,5б 

5в 

 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

/Под ред. Виленского 

 

 

 

 

Виленский М.Я. Физическая 

культура. Методические 

 

Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый контроль. 
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6а,6б,  

6в,6г 

 

 

7а,7б, 

7в 

 

 

8а,8б 

 

 

9а,9б 

 

М.Я.Физическая культура 5-7 

класс. – М.: Просвещение, 

2015,2016,2018 

 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура 5-7 

класс. – М.: Просвещение, 

2015,2016,2018 

 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура 5-7 

класс. – М.: 

Просвещение,2015,2016,2018 

 

Лях В.И. Физическая культура 

8-9 класс. – М.: 

Просвещение,2018,2019 

 

Лях В.И. Физическая культура 

8-9 класс. – М.: Просвещение, 

2019 

 

 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха 5-9 классы: 

пособие для учителей  

общеобразоват. 

организаций /В.И. 

Лях. – М.: 

Просвещение,2014 

рекомендации. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

/М.Я. Виленский и др.; под 

ред. М.Я. Виленского.- 2-е изд.  

-  М.: Просвещение,2013 

 

 

 

 

 

 

Лях В.И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации 8-9 классы: 

пособие  для учителей 

общеобразоват. организаций  

/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение,2015 

 

 

5-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.:Просвещение,2014 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

е- 

льности 

 

 

8а,8б 

 

 

 

 

 

9а,9б 

 

Рудаков Д.П., Приорова Е.М., 

Позднякова О.В. и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

классы. в 2 ч. – 

М.:Просвещение, 2021 

 

Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

 

Рудаков Д.П. Рабочая 

программа учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

8-9 классы. -  М.: 

Просвещение,2020 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности : 

 

Рудаков Д. П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическое пособие для  

учителя к учебнику под 

научной редакцией Ю. С. 

Шойгу «Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 

классы. В 2 частях» /  

 

 



 

 657 

жизнедеятельности. 9 класс. - 

М.:Дрофа,2018 

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 

Д. П. Рудаков. — М. : 

Просвещение, 2020.   

 

Миронов С. К. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.9 класс : 

методическое пособие к 

учебнику 

С. Н. Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Лат- 

чука / С. К. Миронов, В. Н. 

Смагин. — 2-е изд.,пересмотр. 

— М. : Дрофа, 2018 
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3.2.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО; 

разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ; 

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования; 

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников; 

привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО; 

определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально- технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений. 

 

3.2.7. 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. 

 

3.2.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

I. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС ООО 

 

 

 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, По мере 
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устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

необходимости 

Разработка: 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

календарного учебного графика; 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

III. Кадровое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Корректировка плана  графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи 

с реализацией ФГОС ООО 

Ежегодно 

3.  Разработка плана научно - методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

IV. 

Информационное 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о 

ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

V Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

По мере 

финансирования 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 
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ООО 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО. 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 

3.2.9 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в МБОУ «ООШ № 26 им.А.С. Пушкина» и 

принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о 

самообследовании, размещение информации на сайте школы). 

Мониторинг системы условий 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодич

ность 

Ответстве

нный 

Кадровые 

условия 

Педагогические 

работники 

Укомплектованность штата (% 

занятых ставок) 

На начало 

и конец 

учебного 

года 

Директор 

Уровень квалификации 

пед.работников. Аттестация 

пед. работников 

Постоянно Зам.дирек

тора по 

УР 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

Коррекционная 

работа 

 

Наличие программы 

коррекционной работы, 

соответствие уставным целям 

деятельности ОУ 

На начало 

учебного 

года, 

анализ 

Педагог-

психолог 
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работы - 

май 

Финансовые 

условия 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных 

расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

Ежемесяч

но, 

ежекварта

льно 

Гл.бухгал

тер, 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП ООО 

 

Оценка 

состояния 

уч. 

кабинетов 

– январь, 

Оценка 

готовност

и уч. 

кабинетов 

– август 

Директор 

школы, 

завхоз 

Учебное, учебно-лабораторное 

оборудование 

Достаточность для реализации 

ООП ООО  

Техническое состояние 

(годность) 

Оценка 

состояния 

оборудова

ния 

 

Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

завхоз 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

Оценка 

состояния 

оборудова

ния 

завхоз 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарно

го 

состояния 

завхоз 

Информацио

нно-

методические 

условия 

Библиотека: 

учебная 

литература 

художественная 

литература 

методическая 

литература 

справочная 

литература 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%) 

Обеспеченность учащихся 

художественной литературой 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 

ученика 

Соответствие Федеральному 

перечню учебников 

Заказ 

учебников 

– февраль,  

 

Обеспечен

ность 

учебникам

и, 

художеств

енной 

литератур

ой, 

справочно

й 

литератур

ой – 

Педагог - 

библиоте

карь 
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сентябрь 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обеспеченность 

педагогических работников 

учебно-методической 

литературой для реализации 

задач ООП ООО 

Наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов 

Перечень 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы на 

начало уч. 

года 

Зам.дирек

тора по 

УР, 

руководи

тель 

ШМО 

Содержание 

образования 

Наличие нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности 

образовательного учреждения 

Август 

ежегодно 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

руководи

тель 

ШМО 

Санитарно-

гигиенически

е условия 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

Выполнение гигиенических 

требований к 

продолжительности уроков, 

перемен 

Начало 

учебного 

года, 

ежемесячн

о 

Директор 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную программу 

Дата 

внесения 

изменений 

Раздел/ пункт 

изменения 
Содержание 

Основание для 

изменения: реквизиты 

документа 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

26.08.2021 1.1 Пояснительная 

записка 

Внесение 

изменений в 

нормативную 

базу 

Приказ директора  

Письмо КАУ ДПО 

«Алтайского института 

развития образования 

имени А.М. Топорова»  

от 25 августа 2021 года 

№ 568 «Методические 

рекомендации «О 

преподавании 

предметных областей 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», 

«Родной язык и 

литература» в 2021-

2022 учебном году в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края 

Титова 

С.А. 
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	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:
	1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
	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 тренирую...
	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, при...
	6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
	7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.
	Основы безопасности жизнедеятельности
	5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
	14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристике УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в стр...
	2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов...
	2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетенций
	2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта, выполняемого  в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе.
	2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, подготовки кадров.
	2.1.10. Система оценки деятельности МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»  по формированию и развитию УУД у обучающихся
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.

	2.2.1.3. Родной язык
	Планируемые результаты
	Содержание
	Раздел VI. Природа Земли
	ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ
	ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
	ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ
	ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ
	ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ

	Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни
	ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
	ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
	ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
	7 класс
	ВВЕДЕНИЕ 5 ч.

	Раздел I. Земля — планета людей. 8 ч.
	ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА
	ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ

	Раздел II. Океаны, материки и страны мира - 51 ч.
	ТЕМА 3. ОКЕАНЫ
	ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	ТЕМА 5. ЕВРОПА
	ТЕМА 6. АЗИЯ
	Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран Зака...
	ТЕМА 7. АФРИКА
	ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ
	ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
	ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ

	Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 3 ч.
	Раздел I. Пространства России 8 ч.
	Раздел II. Природа и человек 40 ч
	ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА
	ТЕМА 2. КЛИМАТ
	ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ
	ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
	ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО
	ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
	ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
	Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование?

	Раздел III. Население России 17 ч
	ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН?
	ТЕМА 9. КТО МЫ?
	ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изм...
	ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД
	ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?

	Раздел I. Хозяйство России 20ч.
	ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
	ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
	ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ
	Центральная Россия
	Поволжье
	Европейский юг России
	Урал

	ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ
	Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? Западная Сибирь
	Восточная Сибирь
	Дальний Восток

	ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ
	Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике?
	7 класс
	8 класс
	Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащих...
	воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
	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 о...
	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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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.
	Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физи...
	умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	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...
	умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 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 для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 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 учёта интересов; формулировать, аргумент...
	формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
	формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
	Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательно...
	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, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические ...
	приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта ...
	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...
	формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёма...
	Знания о физической культуре
	Выпускник научится:
	рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;
	характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
	понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;
	раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, р...
	разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
	руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
	руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
	Выпускник получит возможность научиться:
	характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
	характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
	определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.


	Осенние каникулы(конец октября – начало ноября). Продолжительность в днях − 8 дней
	Зимние каникулы (конец декабря – первая декада января). Продолжительность в днях − 14 дней.
	Весенние каникулы (начало третьей декады марта – начало апреля). Продолжительность в днях – 7-8 дней.
	Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа
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